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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности корпоративной коммуникации с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков в рамках организационно-управленческой задачи 

профессиональной деятельности выпускников.  

Задачи дисциплины: 

1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-методологических 

основах дисциплины «Общая теория коммуникации»; 

2. овладение навыками практического использования норм и принципов корпоративной 

коммуникации; 

3. формирование представлений о формах, методах, направлениях и уровнях 

корпоративной коммуникации в России и в международной практике; 

4.  приобретение навыков внедрения стандартов корпоративной коммуникации в 

практику деятельности компании. 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитетасоотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5; ОПК-3; ОПК-4; в соответствии с 

учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем  

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Определяет условия интеграции 

участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

Знать: 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 



 
6 

контекстах 

 

Культура 
ОПК-

3Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной 

и мировой 

культуры в 

процессе 

создания 

медиатекстов 

и (или) 

медиапродукто

в, и (или) 

коммуникацио

нных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) 

Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного 

процесса  

ОПК-3.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Применяет средства 

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах 

Знать:многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

Уметь:использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

Аудитория 
ОПК-

4Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-4.1. (общий по УГСН) Соотносит 

социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп 

 ОПК-4.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Учитывает основные 

характеристики целевой аудитории при 

создании журналистских текстов и (или) 

продуктов 

Знать:запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
14 14  

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 8  
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из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа 2 2  

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 85 85  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации Экзамен   

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 

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 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1.Введение в 

общую теорию 

коммуникации. 

32 28 4 2  2  

 

   

Тема 1.1.Общая теория 

коммуникации как 

научная и учебная 

дисциплина 

16 14 2 1  1  

 

  
 

Тема 1.2.Теория 

коммуникации и 

коммуникативный 

процесс. 

16 14 2 1  1  

 

  
 

Раздел 2.Виды и 

формы коммуникации 32 28 4 2  2  

 

   

Тема 2.1.Субъекты 

коммуникации 16 14 2 1  1  

 

   

Тема 2.2.Виды 

коммуникации 16 14 2 1  1  

 

   

Раздел 3. 

Коммуникации 

вгруппах 

33 29 4 1  3      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

/ 
И

н
а

я
 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 3.1.Уровни 

коммуникации: 

межличностная, 

групповая, массовая 

16 14 2 1  1     
 

Тема 3.2.Виды 

профессионально-

ориентированной 

коммуникации 

19 15 4   2    2 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 

 

   

Общий объем, часов 108 85 14 4  8  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки и основные этапы развития теории коммуникации . Предмет и объект теории 

коммуникации. Междисциплинарный характер коммуникативных з наний. Категориальный 

аппарат теории коммуникации. Понятие коммуникации: цели, функции, этапы. Основные 

элементы коммуникативного процесса. Фигура коммуникатора: индивидуальное и 

институциональное в коммуникаторе. Аудитория коммуникации и сферы коммуникации. 

Модель Лассуэлла. Основные элементы модели. Разделы исследований коммуникации по 

Лассуэллу. Модель Шеннона-Уивера. Характеристика основных элементов модели. Понятие 

шума и избыточности. Достоинства модели Шеннонп-Уивера. Модель М. де Флера. 

Особенности данной модели по сравнению с моделью Шеннона-Уивера. Двухканальная 

модель речевой коммуникации В.П. Морозова. Особенности данной модели. Модель 

двуступенчатой коммуникации П. Лазерфельда и ее особенности. Модель «ИСКП» Д. Берло. 

Характеристика основных элементов данной модели.  

Тема 1.1.Общая теория коммуникации как научная и учебная дисциплина 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки и основные этапы развития теории коммуникации . Предмет и объект теории 

коммуникации. Междисциплинарный характер коммуникативных знаний . Категориальный 

аппарат теории коммуникации. Понятие коммуникации: цели, функции, этапы. Основные 

элементы коммуникативного процесса. Фигура коммуникатора: индивидуальное и 

институциональное в коммуникаторе. Аудитория коммуникации и сферы коммуникации. 
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Тема 1.2. Теория коммуникации и коммуникативный процесс. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модель Лассуэлла. Основные элементы модели. Разделы исследований коммуникации 

по Лассуэллу. Модель Шеннона-Уивера. Характеристика основных элементов модели. 

Понятие шума и избыточности. Достоинства модели Шеннонп-Уивера. Модель М. де Флера. 

Особенности данной модели по сравнению с моделью Шеннона-Уивера. Двухканальная 

модель речевой коммуникации В.П. Морозова. Особенности данной модели. Модель 

двуступенчатой коммуникации П. Лазерфельда и ее особенности. Модель «ИСКП» Д. Берло. 

Характеристика основных элементов данной модели.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:Общая теория коммуникации как научная и учебная 

дисциплина 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1.Базовые аспекты теории коммуникации  

2. Основные этапы развития теории коммуникации 

3. Расскажите о понятии коммуникации: ее цели, функции, этапы 

Тема практического занятия:Теория коммуникации и коммуникативный процесс 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Модель М. де Флера. Особенности данной модели по сравнению с моделью 

Шеннона-Уивера.  
2. Двухканальная модель речевой коммуникации В.П. Морозова. Особенности 

данной модели.  
3. Модель двуступенчатой коммуникации П. Лазерфельда и ее особенности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ И ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъекты коммуникации: адресант (говорящий/пишущий, передающая инстанция, 

генератор информации, продуциент, отправитель) и адресат (слушающий/читающий, 

принимающая инстанция, «потребитель» информации, воспринимающий, реципиент, 

получатель, реагент). Адресант, его коммуникативные функции: инициация и идентификация 

коммуникативного акта. Ошибки идентификации (нерелевантность коммуникативного акта): 

неуместность (нарушение пространственных условий коммуникации - неуместность места), 

несвоевременность (нарушение временны х условий коммуникации - неуместность во 

времени), дисбалансированность (нарушение баланса адресации — неуместность адресации), 

дезориентированность (неуместность информации) коммуникативного акта. Адресат, его 

коммуникативные функции: активное участие в структурировании коммуникативного акта, 

воздействие на речевую ситуацию. Типичные коммуникативные стратегии адресата в а) 
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неожидаемых коммуникативных актах, б) ожидаемых коммуникативных актах. Аудитория, ее 

виды. Характеристики массовой и специализированной аудитории как приемника 

информации. Отбор информации для аудитории с учетом актуальности, коммуникативных 

норм и правил, социальной, профессиональной и иной ориентированности аудитории. Целевая 

аудитория. Понятие интеракции. Проблема понимания и множественности интерпретаций. 

Коммуникативный акт - минимальная единица взаимодействия субъектов коммуникации 

(диалогическое единство). Коммуникативная установка, коммуникативное намерение 

(интенция), коммуникативная цель. Коммуникативная стратегия и тактика, их составляющие. 

Языковая личность: лингво-психологическая сущность. Модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова: вербально-семантический (лексикон), когнитивный (тезаурус) и 

мотивационный (прагматикой) уровни. Национально-культурный, социальный и 

психологический факторы формирования языковой личности. «Портрет» языковой личности: 

лингво-психологические доминанты. Национальная языковая личность: русская языковая 

личность. Коммуникативная личность. Модель коммуникативной личности:мотивационный, 

когнитивный,функциональный уровни. Коммуникация и индивидуальные психологические 

особенности человека. Коммуникабельность, харизматичность, способность к кооперации в 

речевом поведении как индивидуальные параметры коммуникативной личности. Типы 

коммуникантов по способности к кооперации в речевом поведении: конфликтный, 

центрированный, кооперативный. Коммуникативные стили. Языковая и коммуникативная 

компетенции. Языковые и коммуникативные качества речи как одно из условий оптимального 

взаимодействия: целесообразность, богатство речи, правильность, точность, чистота, 

логичность, выразительность, красота, уместность. «Идеальный» коммуникатор: к вопросу о 

национальном риторическом идеале. 

Вербальные и невербальные коммуникации; вертикальные и горизонтальные 

коммуникации; офисные коммуникации; конфликтные и протестные коммуникации; уличные 

коммуникации, формы речевой коммуникации, устно-речевая коммуникация, свойства и 

ситуативная обусловленность устно-речевой коммуникации; виды устно-речевой 

коммуникации; умение говорить; умение слушать; обратная связь в говорении и слушании; 

применение умений говорения и слушания для повышения эффективности коммуникации; 

письменно-речевая коммуникация, свойства, виды и функции, навыки и умения письма и 

чтения, речевое воздействие письменной информации, типы фиксации письменно-речевых 

произведений, реализация синтеза речевых умений разных видов в учебно-научной и 

профессиональной коммуникации 

 
Тема 2.1. Субъекты коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъекты коммуникации: адресант (говорящий/пишущий, передающая инстанция, 

генератор информации, продуциент, отправитель) и адресат (слушающий/читающий, 

принимающая инстанция, «потребитель» информации, воспринимающий, реципиент, 

получатель, реагент). Адресант, его коммуникативные функции: инициация и идентификация 

коммуникативного акта. Ошибки идентификации (нерелевантность коммуникативного акта): 

неуместность (нарушение пространственных условий коммуникации - неуместность места), 

несвоевременность (нарушение временны х условий коммуникации - неуместность во 

времени), дисбалансированность (нарушение баланса адресации — неуместность адресации), 

дезориентированность (неуместность информации) коммуникативного акта. Адресат, его 

коммуникативные функции: активное участие в структурировании коммуникативного акта, 

воздействие на речевую ситуацию. Типичные коммуникативные стратегии адресата в а) 

неожидаемых коммуникативных актах, б) ожидаемых коммуникативных актах. Аудитория, ее 

виды. Характеристики массовой и специализированной аудитории как приемника 

информации. Отбор информации для аудитории с учетом актуальности, коммуникативных 

норм и правил, социальной, профессиональной и иной ориентированности аудитории. Целевая 

аудитория. Понятие интеракции. Проблема понимания и множественности интерпретаций. 

Коммуникативный акт - минимальная единица взаимодействия субъектов коммуникации 
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(диалогическое единство). Коммуникативная установка, коммуникативное намерение 

(интенция), коммуникативная цель. Коммуникативная стратегия и тактика, их составляющие. 

Языковая личность: лингво-психологическая сущность. Модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова: вербально-семантический (лексикон), когнитивный (тезаурус) и 

мотивационный (прагматикой) уровни. Национально-культурный, социальный и 

психологический факторы формирования языковой личности. «Портрет» языковой личности: 

лингво-психологические доминанты. Национальная языковая личность: русская языковая 

личность. Коммуникативная личность. Модель коммуникативной личности:мотивационный, 

когнитивный,функциональный уровни. Коммуникация и индивидуальные психологические 

особенности человека. Коммуникабельность, харизматичность, способность к кооперации в 

речевом поведении как индивидуальные параметры коммуникативной личности. Типы 

коммуникантов по способности к кооперации в речевом поведении: конфликтный, 

центрированный, кооперативный. Коммуникативные стили. Языковая и коммуникативная 

компетенции. Языковые и коммуникативные качества речи как одно из условий оптимального 

взаимодействия: целесообразность, богатство речи, правильность, точность, чистота, 

логичность, выразительность, красота, уместность. «Идеальный» коммуникатор: к вопросу о 

национальном риторическом идеале. 

Тема 2.2. Виды коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вербальные и невербальные коммуникации; вертикальные и горизонтальные 

коммуникации; офисные коммуникации; конфликтные и протестные коммуникации; уличные 

коммуникации, формы речевой коммуникации, устно-речевая коммуникация, свойства и 

ситуативная обусловленность устно-речевой коммуникации; виды устно-речевой 

коммуникации; умение говорить; умение слушать; обратная связь в говорении и слушании; 

применение умений говорения и слушания для повышения эффективности коммуникации; 

письменно-речевая коммуникация, свойства, виды и функции, навыки и умения письма и 

чтения, речевое воздействие письменной информации, типы фиксации письменно-речевых 

произведений, реализация синтеза речевых умений разных видов в учебно-научной и 

профессиональной коммуникации 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:Субъекты коммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Языковая личность: лингво-психологическая сущность.  

2. Модель языковой личности Ю.Н. Караулова: вербально-семантический (лексикон), 

когнитивный (тезаурус) и мотивационный (прагматикой) уровни.  

3. Национально-культурный, социальный и психологический факторы формирования 

языковой личности 

 

 

Тема практического занятия:Виды коммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Три вида вербальной коммуникации.  

2. Требования предъявляются к отправителю и получателю сообщения  
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3. Объясните понятие «барьеры коммуникации». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИИ В ГРУППАХ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межличностная коммуникация, речевое и неречевое поведение, чувства и эмоции в 

межличностном общении; групповая коммуникация, понятие малой группы, разновидности 

малых групп, коммуникативные структуры малой группы; специфика коммуникации в малой 

группе, особенности коммуникации в семье; массовая коммуникация, ее специфические 

характеристики, структура и функции; роль массовой коммуникации в современном обществе 

в различных социальных ситуациях; межкулътурная коммуникация, зависимость 

коммуникации от культурного контекста, национально-культурный компонент в структурах 

коммуникации: информации, кодах, каналах, субъектах, коммуникативно-психологические 

конфигурации культур: низкоконтекстные/высококонтекстные, экспрессивные/репрессивные, 

контактные/неконтактные культуры, стили вербального и невербального общения в 

различных культурах, межкультурная компетенция, критерии успешности межкультурного 

общения и пути его оптимизации; внешние и внутренние коммуникации; непосредственные 

(прямые); опосредованные коммуникации; активные и пассивные коммуникации; случайные и 

организованные коммуникации. 

Коммуникации в педагогическом общении, коммуникация в организациях; 

коммуникация как функция управления организацией; особенности внутренних 

коммуникаций в организации; виды коммуникаций в организациях; формы деловой 

коммуникации в организации; особенности маркетинговых коммуникаций; политическая 

коммуникация; понятие политической коммуникации; структура, средства и модели 

политической коммуникации; электоральная политическая коммуникация; политическая 

коммуникация в информационном обществе; публичная коммуникация , ее формы, жанры 

публичной коммуникации, устная публичная учебная коммуникация; устная деловая 

публичная коммуникация; устная публицистическая коммуникация 

Тема 3.1. Уровни коммуникации: межличностная, групповая, массовая 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межличностная коммуникация, речевое и неречевое поведение, чувства и эмоции в 

межличностном общении; групповая коммуникация, понятие малой группы, разновидности 

малых групп, коммуникативные структуры малой группы; специфика коммуникации в малой 

группе, особенности коммуникации в семье; массовая коммуникация, ее специфические 

характеристики, структура и функции; роль массовой коммуникации в современном обществе 

в различных социальных ситуациях; межкулътурная коммуникация, зависимость 

коммуникации от культурного контекста, национально-культурный компонент в структурах 

коммуникации: информации, кодах, каналах, субъектах, коммуникативно-психологические 

конфигурации культур: низкоконтекстные/высококонтекстные, экспрессивные/репрессивные, 

контактные/неконтактные культуры, стили вербального и невербального общения в 

различных культурах, межкультурная компетенция, критерии успешности межкультурного 

общения и пути его оптимизации; внешние и внутренние коммуникации; непосредственные 

(прямые); опосредованные коммуникации; активные и пассивные коммуникации; случайные и 

организованные коммуникации. 

 
Тема 3.2. Виды профессионально-ориентированной коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Коммуникации в педагогическом общении, коммуникация в организациях; 

коммуникация как функция управления организацией; особенности внутренних 

коммуникаций в организации; виды коммуникаций в организациях; формы деловой 

коммуникации в организации; особенности маркетинговых коммуникаций; политическая 

коммуникация; понятие политической коммуникации; структура, средства и модели 

политической коммуникации; электоральная политическая коммуникация; политическая 

коммуникация в информационном обществе; публичная коммуникация , ее формы, жанры 

публичной коммуникации, устная публичная учебная коммуникация; устная деловая 

публичная коммуникация; устная публицистическая коммуникация 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия:Уровни коммуникации: межличностная, групповая, 

массовая 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Межличностная коммуникация, речевое и неречевое поведение, чувства и эмоции в 

межличностном общении 

2. Групповая коммуникация, понятие малой группы, разновидности малых групп, 

коммуникативные структуры малой группы;  

3. Специфика коммуникации в малой группе, особенности коммуникации в семье;  

4. Массовая коммуникация, ее специфические характеристики, структура и функции;  

5. Роль массовой коммуникации в современном обществе в различных социальных 

ситуациях;  

6. Межкулътурная коммуникация, зависимость коммуникации от культурного 

контекста, национально-культурный компонент в структурах коммуникации. 

 
Тема практического занятия:Виды профессионально-ориентированной 

коммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Коммуникации в педагогическом общении, коммуникация в организациях; 
2. Коммуникация как функция управления организацией;  
3. Особенности внутренних коммуникаций в организации;  
4. Виды коммуникаций в организациях;  
5. Формы деловой коммуникации в организации;  
6. Особенности маркетинговых коммуникаций;  
7. Политическая коммуникация; понятие политической коммуникации;  
8. Структура, средства и модели политической коммуникации;  
9. Электоральная политическая коммуникация. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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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 3 сессии 1-2 

Раздел 1. Введение в 

общую теорию 

коммуникации 

28 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Виды и 

формы коммуникации 

28 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3.Уровни 

коммуникации: 

межличностная, 

групповая, массовая 

29 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

85  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

85  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Каковы базовые аспекты теории коммуникации?  

2. Назовите основные этапы развития теории коммуникации 

3. Расскажите о понятии коммуникации: ее цели, функции, этапы 

4. Перечислите существующие модели коммуникации и назовите имена теоретиков-

авторов этих моделей 

5. Каковы структурные модели коммуникации? 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

1. Понятие коммуникации: цели, функции, этапы.  

2. Основные элементы коммуникативного процесса.  

3. Фигура коммуникатора: индивидуальное и институциональное в коммуникаторе.  

4. Аудитория коммуникации и сферы коммуникации.  

5. Модель Лассуэлла. Основные элементы модели.  

6. Разделы исследований коммуникации по Лассуэллу.  
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7. Модель Шеннона-Уивера 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 09.03.2023) 

. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Назовите три вида вербальной коммуникации, приведите примеры.  

2. Какие требования предъявляются к отправителю и получателю сообщения?  

3. Объясните понятие «барьеры коммуникации», приведите примеры.  

4. Приведите несколько вариантов аргументации в ситуациях: межличностного 

конфликта, разговора с работодателем 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 

1. Языковая личность: лингво-психологическая сущность.  

2. Модель языковой личности Ю.Н. Караулова: вербально-семантический (лексикон), 

когнитивный (тезаурус) и мотивационный (прагматикой) уровни.  

3. Национально-культурный, социальный и психологический факторы формирования 

языковой личности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1.Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 09.03.2023) 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

Межличностная коммуникация, речевое и неречевое поведение, чувства и эмоции в 

межличностном общении  

Групповая коммуникация, понятие малой группы, разновидности малых групп, 

коммуникативные структуры малой группы 

Специфика коммуникации в малой группе, особенности коммуникации в семье. 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 3: 

1. Коммуникации в педагогическом общении, коммуникация в организациях 
2. Коммуникация как функция управления организацией  
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3. Особенности внутренних коммуникаций в организации 
4. Виды коммуникаций в организациях  
5. Формы деловой коммуникации в организации  
6. Особенности маркетинговых коммуникаций 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1.Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 09.03.2023) 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 
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одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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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.); 

 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 еѐ 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 промежуточнойаттестации 

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: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Введение в 

общую 

теорию 

коммуника

ции 

УК-5 Контро

льная 

работа  

1. Основные методологические подходы в теории коммуникаци 

2. Типы, уровни и виды коммуникации.  

3. Основные классификации коммуникации 

4. Модель коммуникации Г.Лассуэла  

5. Теоретические и практические модели коммуникации. 

6. Стадии коммуникационного процесса. 

2. Раздел 2. 

Виды и 

формы 

коммуника

ции 

ОПК-3 Контро

льная 

работа 

1. Структура речевой коммуникации 

2. Факторы эффективности межличностной коммуникации. 

3. Коммуникативные барьеры: понятие, типология, характеристика 

4. Семиотика языка. Семиотическое членение: синтактика, семантика, 

прагматика 
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3 Раздел 

3.Уровни 

коммуника

ции: 

межличност

ная, 

групповая, 

массовая 

ОПК-4 Контро

льная 

работа 

5. Коммуникации в педагогическом общении, коммуникация в организациях; 

6. Коммуникация как функция управления организацией;  

7. Особенности внутренних коммуникаций в организации;  

8. Виды коммуникаций в организациях;  

9. Формы деловой коммуникации в организации;  

10. Особенности маркетинговых коммуникаций;  

11. Политическая коммуникация; понятие политической коммуникации;  

12. Структура, средства и модели политической коммуникации;  

13. Электоральная политическая коммуникация. 

 

 

 

  



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 
1. Понятия «общение», «коммуникация», «речевая деятельность». 

2. Основные составляющие социальной коммуникации. 

3. Онтологический аспект: биологические, социальные, этнические, 

психологические факторы коммуникации. 

4. Гносеологический аспект: функции коммуникации, единицы 

коммуникации; категории коммуникации. 

5. Коммуникативные революции. 

6. Истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций. 

7. Классическая парадигма коммуникации. 

8. Новая коммуникативная стратегия. 

9. Теория коммуникативной компетенции. 

ОПК-3 
10. Коммуникативное пространство и его виды. 

11. Что такое социальный коммуникативный акт? 

12. Массовые, локальные коммуникации, коммуникации 

среднего уровня. 

13. Виды коммуникации. 

14. Функции массовой коммуникации. 

15. Средства коммуникации. 

16. Представление о коммуникации как о процессе и структуре. 

17. Структура межличностной, специализированной и массовой 

коммуникации. 

18. Сущность и функции межличностной коммуникации. 

19. Особенности межличностной коммуникации в малых группах. 

20. Механизмы и условия, обеспечивающие эффективность 

межличностной коммуникации. 
 

ОПК-4 
21. Специфика коммуникации в образовании, изобразительном 

искусстве, архитектуре, танце, музыке, театре, литературе. 

22. Простейшие, циркулярные, гомогенные, двухступенчатые, 

многоступенчатые коммуникации. 

23. Различные подходы к моделированию коммуникативного 

пространства: филологические, социологические, психологические, 

семиотические, математические и др. 

24. Протекание процесса коммуникации по составным звеньям 

коммуникативной цепи: коммуникатор, содержание, аудитория. 

25. Аргументация в коммуникативном процессе. 

26. Доказательство, подтверждение, оправдание, объяснение, 

интерпретация, возражение как элементы коммуникативного процесса. 

27. Целевая аудитория и ключевые сообщения. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 09.03.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 09.03.2023) 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник и практикум для вузов / 

В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 475 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14309-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/512271 (дата обращения: 09.03.2023). 

4.Коноваленко, М. Ю.  Теория коммуникации : учебник для вузов / М. Ю. Коноваленко, 

В. А. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00428-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/510671 (дата 

обращения: 09.03.2023). 

5.Коноваленко, В. А.  Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 486 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3061-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/484940 (дата обращения: 09.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

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 и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по 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 доступав 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. UserGate 

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 Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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"EastView" изданий 
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 (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

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, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных сетях, программных 

средствах для обработки и управления информацией, формировании практических навыков 

работы с информацией при использовании современного программного обеспечения с 

последующим применением в профессиональной сфере для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества. 

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

3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

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

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

числе в глобальных компьютерных сетях. 

5. Приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

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; УК-4; ОПК-6в соответствии с 

учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

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: принципы и 

методы поиска, анализа, 

синтеза информации, в том 

числе с применением 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Уметь: выявлять 

проблемные ситуации, 

используя методы анализа, 

синтеза. 

Владеть:навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 
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Коммуникаци

я 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила делового 

этикета. 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информацией 

в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ 

(иностранном(-ых) языках). 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Знать:средства деловой 

коммуникации на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке; 

терминологию и области 

использования 

иностранного языка в 

межличностном общении и 

межкультурном 

взаимодействии, в том 

числе, в ИТ-сфере. 

Уметь: оптимально 

применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для делового 

общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

Владеть: навыками 

деловой коммуникации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

Технологии  ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6.1. Отбирает для 

осуществления профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение. 

ОПК-6.2.Эксплуатирует 

современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства 

на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) 

продукта. 

Знать:принципы работы 

информационных 

технологий. 

Уметь:применять 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть:инструментами 

информационных 

технологий для поиска, 

обработки и анализа 

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 3 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия 

3 
Сессия 

4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 8 8   

Лекционные занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 8  8   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 88 28 60   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации 
  

Диф. 

зачет 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 72   

 

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 

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 (Курс 1 Сессия 3-4) 

Раздел 1. Продвинутые методы 

обработки текстовых 

документов 

32 28 4 2    2   

 

Тема 1.1. Инструменты работы 

с текстовыми документами 
14 14         

 

Тема 1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми 

документами 

18 14 4 2    2   

 

Раздел 2. Продвинутые методы 

обработки электронных таблиц 
34 30 4 2    2   

 

Тема 2.1. Инструменты работы 

с табличными документами 
16 14 2 2       

 

Тема 2.2. Анализ данных в 

электронных таблицах 
18 16 2     2   

 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

38 30 8 4    4   

 

Тема 3.1. Технологии создания 

презентаций 18 14 4 2    2   
 



 7 

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:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
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и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
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и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
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и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /
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н

а
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к
о

н
т
а

к
т
н

а
я
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а

б
о

т
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и
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и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 3.2. Сетевые и облачные 

технологии в автоматизации 

офиса 

20 16 4 2    2   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Диф.зачет 

Общий объем, часов 108 88 16 8    8    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
108 88 16 8    8   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения 

документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование шаблонов для 

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

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

текстовыми документами с помощью макросов. 

Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения 
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документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовымидокументами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и 

списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-

блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного 

процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация 

работы с табличными документами с помощью макросов. Статистическая обработка данных. 

Построение графических зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. 

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

таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

Тема 2.1.Инструменты работы стабличными документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного 

процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация 

работы с табличными документами с помощью макросов. 

Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 

анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа табличных 

данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. 

Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. 

Эффективность устной презентации. Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 

цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. Системный подход при 

решении задач. Использование искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации 

офиса. Программное обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, 

антивирусы). Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. 
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Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации 

офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 

параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. 

Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: 

Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного 

доступа. 

Тема 3.1. Технологии создания презентаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной 

презентации. 

Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние 

на традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные программные 

приложения, прикладное программное обеспечение). Направления автоматизации деятельности 

офисов. Компьютерные сети. Адресация в компьютерных сетях. Информационная безопасность 

и цифровая гигиена. Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное 

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

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, 

Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 
 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки текстовых документов. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №1. Программные средства реализации информационных процессов. 

Технологии создания и преобразования текстовых данных. 

Лабораторная работа №2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с 

дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. 

Лабораторная работа №3, 4. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых 

процессорах. Возможности текстового процессора по созданию и обработке больших документов 

сложной структуры. Работа в режиме главного документа. 

Лабораторная работа №5, 6. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых 

процессорах. Автоматизация работы с типовыми документами.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 Основные функции текстового редактора: 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

 создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 

 работа с нумерованным списком. 

 Что такое курсор? 

 клавиша на клавиатуре; 

 отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ; 

 наименьший элемент изображения на экране; 

 видимый символ. 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки электронных таблиц. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №7. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, 

редактирование и форматирование данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №8. Информационные технологии обработки числовой информации в 

электронных таблицах. Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №9. Анализ данных в электронных таблицах Использование списков для 

анализа данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №10. Анализ данных в электронных таблицах Изучение инструментов 

анализа данных. Решение оптимизационных задач. 

Лабораторная работа №11, 12. Информационные технологии обработки числовой информации с 

помощью финансовых функций. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 Основное назначение электронных таблиц - 

 редактировать и форматировать текстовые документы; 

 хранить большие объемы информации; 

 выполнять расчет по формулам; 

 нет правильного ответа. 

 Что позволяет выполнять электронная таблица? 

 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

 представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

 при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

 выполнять чертежные работы. 
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ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема лабораторного занятия: Информационно-коммуникационные технологии. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №13. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание 

интерактивных презентаций. 

Лабораторная работа №14.Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 

Лабораторная работа №15. Изучение Национальной программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». 

Лабораторная работа №16. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование служб 

Интернета для решения практических задач. 

Лабораторная работа №17, 18. Принципы функционирования реляционных баз данных. 

Создание и редактирование базы данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 База данных – это… 

 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса; 

 способ повысить эффективность деятельности фирмы за счет внедрения новых 

технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность; 

 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от его размера; 

 специализированная техническая поддержка производственных объектов в удален-

ном режиме. 

Что из перечисленного НЕ является операционной системой? 

 Autocad; 

 Microsoft Windows; 

 Linux; 

 iOS. 

 

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 Сессия 3-4) 

Раздел 1. Продвинутые методы обработки 

текстовых документов 

28 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Продвинутые методы обработки 

электронных таблиц 

30 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные технологии 

30 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю/семестру, часов 88  
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Общий объем по дисциплине (модулю), часов 88  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового процессора и способы 

управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке публикаций. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Ознакомление с интерфейсом программы. 

2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

5. Форматирование текстовых данных. 

6. Форматирование числовых данных. 

7. Создание условных форматов и примечаний. 

8. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности объектов, входящих в него. 

9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 

11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 

13. Правила создания формул в табличном процессоре. 

14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их использования для 

вычислений. 

16. Использование мастера функций для ввода формул. 

17. Синтаксис и правила использования статистических функций. 

18. Синтаксис и правила использования логических функций. 

19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения. 

20. Назначение диаграмм различных типов. 

21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

22. Методы оформления диаграмм различного типа. 

23. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 

25. Фильтры и их виды. 

26. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 

28. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

29. Назначение метода Подбор параметра. 

30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

31. Назначение метода Поиск решения. 

32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

33. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 

36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре. 

37. Использование мастера функций для ввода формул. 

38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки. 

39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа финансовых 

данных. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 
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2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Функциональные возможности программ подготовки презентаций. 

2. Режимы работы программ подготовки презентаций. 

3. Методика проектирования презентаций. 

4. Факторы эффективности устных выступлений. 

5. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

6. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

7. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

8. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, туманные 

вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные технологии, технологии 

идентификации, математическое моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или «аддитивное производство», 

роботизация, технологии открытого производства, беспилотные технологии, 

биометрические технологии. 

9. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты информации. 

10. Сетевыемодели «облачных» сервисов. 

11. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

12. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область 

применения SaaS. 

13. Platform-as-a-Service (PaaS). 

14. Облачныесервисы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 
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3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023).   

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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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 еѐ 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 
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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 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы рубежного контроля 

1. Раздел -1 

«Продвинутые 

методы обработки 

текстовых 

документов» 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Основные функции текстового редактора: 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста; 

 создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах; 

 работа с нумерованным списком. 

Курсором называется… 

 клавиша на клавиатуре; 

 отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры символ; 

 наименьший элемент изображения на экране; 

 видимый символ. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

Для организации взаимодействия пользователей при совместной работе с 

документами в LibreOffice используются инструменты пункта меню: 

 файл 

 правка 

 вид  

ОПК-6 
 

Компьютерное 

тестирование 

Чтотакое LibreOffice, Writer, Word, Блокнот? 

 графические редакторы; 

 текстовые редакторы; 

 электронные таблицы; 

 базы данных. 

2. Раздел -2 

«Продвинутые 

методы обработки 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Основное назначение электронных таблиц - 

 редактировать и форматировать текстовые документы; 

 хранить большие объемы информации; 
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электронных 

таблиц» 

 выполнять расчет по формулам; 

 нет правильного ответа. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

При подготовке презентации для публичного выступления следует учесть, что 

наиболее наглядно будет выглядеть представление средних зарплат 

представителей разных профессий в виде диаграммы: 

 круговой; 

 ярусной; 

 столбчатой; 

 линейной. 

ОПК-6 
 

Компьютерное 

тестирование 

Что позволяет выполнять электронная таблица? 

 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

 представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

 при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

 выполнять чертежные работы. 

3. Раздел -3 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

 слайд; 

 лист; 

 кадр; 

 рисунок. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

Можно ли вставить на слайд презентации, подготавливаемой для публичного 

выступления, гиперссылку? 

 да; 

 нет; 

 иногда; 

 никогда. 

ОПК-6 
 

Компьютерное 

тестирование 

База данных – это… 

 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса; 

 способ повысить эффективность деятельности фирмы за счет 

внедрения новых технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность; 

 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от 

его размера; 

 специализированная техническая поддержка производственных 

объектов в удаленном режиме. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемо

й компетенций 

Вопросы/ Задания 

УК-1 1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового 

процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения 

вычислений в документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового 

процессора и способы управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при 

подготовке публикаций. 

24. Ознакомление с интерфейсом программы. 

25. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

26. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

27. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

28. Форматирование текстовых данных. 

29. Форматирование числовых данных. 

30. Создание условных форматов и примечаний. 

УК-4 1. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности 

объектов, входящих в него. 

2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного 

значения сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого 

ячейки). 

4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в 

таблицы. 

6. Правила создания формул в табличном процессоре. 
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7. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, 

заданных ими. 

8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их 

использования для вычислений. 

9. Использование мастера функций для ввода формул. 

10. Синтаксис и правила использования статистических функций. 

11. Синтаксис и правила использования логических функций. 

12. Типы диаграмм и графиков, способы их построения. 

13. Назначение диаграмм различных типов. 

14. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

15. Методы оформления диаграмм различного типа. 

16. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

17. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, 

многоуровневая). 

18. Фильтры и их виды. 

19. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

20. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы 

консолидации. 

21. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

22. Назначение метода Подбор параметра. 

23. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

24. Назначение метода Поиск решения. 

25. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

26. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

27. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

28. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы 

финансовых функций. 

29. Правила создания формул с использованием финансовых функций в 

табличном процессоре. 

30. Использование мастера функций для ввода формул. 

31. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки. 

32. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для 

анализа финансовых данных. 

33. Функциональные возможности программ подготовки презентаций. 

34. Режимы работы программ подготовки презентаций. 

35. Методика проектирования презентаций. 

Факторы эффективности устных выступлений. 

ОПК-6 

 

1. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

2. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

3. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

4. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, 

туманные вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные 

технологии, технологии идентификации, математическое 

моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или 

«аддитивное производство», роботизация, технологии открытого 

производства, беспилотные технологии, биометрические технологии. 

5. Назначение, классификация и состав информационных технологий 

защиты информации. 
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6. Сетевыемодели «облачных» сервисов. 

7. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

8. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. 

Область применения SaaS. 

9. Platform-as-a-Service (PaaS). 

10. Облачныесервисы. 

УК-1 1. Создать титульный лист, предшествующий тексту файла. На нем размес-

тить общий заголовок документа: «Возможности текстового процес-

сора» и подзаголовок «Работа студента 1-го курса фамилия имя отче-

ство». Оформить текст одного из фрагментов как трѐхоконный. 

Оформить начало другого фрагмента буквицей. Создать закладки в 

начале нескольких фрагментов. Создать указатель для специальных 

терминов, содержащихся в тексте. Создать новый стиль, в котором 

увеличены размер шрифта и расстояние между абзацами, выравнива-

ние текста осуществляется по правой границе. Применить получен-

ный стиль к двум первым абзацам. Создать сноски, поясняющие спе-

циальные термины, содержащиеся в тексте. Несколько абзацев офор-

мить как нумерованный список. Создать колонтитулы: верхний - на 

четных страницах с названием файла, на нечетных – с указанием те-

кущей даты, нижний колонтитул – номер страницы. Результаты со-

хранить. 

2. Создать письмо с информацией о сроках и месте проведения дня откры-

тых дверей факультета для рассылки руководителям трех школ рай-

она. Воспользоваться механизмом слияния для включения в текст 

письма реквизитов: Номера школы в адресной части письма, обраще-

ния, имени и отчества адресата – в его основной части. Для оформле-

ния письма использовать графические средства. Бланк письма, источ-

ник данных и документ слияния сохранить в созданной папке. 

УК-4 1. Выполнить настройку списка рассылки в почтовом клиенте. 

2. В текстовом процессоре создать шаблон стандартного письма. На основе 

шаблона создать текстовый документ. 

3. На основе данных электронной таблицы «Клиенты» выполнить слияние 

текстовых документов для рассылки клиентам стандартного письма.  

ОПК-6 

 
1. Построить графики функций y1 = x − 3x − 100 и на интервале [-3,3] с 

шагом h=0,5. Определить точные координаты пересечения функций 

методом подбора параметра. Продемонстрировать возможности 

оформления графика.  

2. Разработать алгоритм решения задачи и построить график функции:  

y =  
 1 + x23

,                       если x ≤ 0,
x + 1,28,      в противном случае.

  

Для решения использовать логическую функцию ЕСЛИ. 

2. Рассчитать ежемесячные выплаты по кредиту в 500000 руб для различ-

ных значений процентной ставки и разных сроках выплаты кредита. 

3. Рассчитать варианты сроков выплаты кредита в 1000000руб для разных 

вариантов процентной ставки и значений ежемесячной выплаты. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 



 24 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 

02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 02.03.2023).   

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (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 

https://urait.ru/ 
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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 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 прочи-

танной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

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, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. 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 
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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:  AstraLinux 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). 

По темам «1.1. Инструменты работы с текстовыми документами», «1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми документами», «2.1. Инструменты работы с табличными документами», 
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«2.2. Анализ данных в электронных таблицах», «3.1. Технологии создания презентаций», «3.2. 

Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса» проводятся лабораторные занятия в 

компьютерной лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, персональные 

компьютеры с необходимым программным обеспечением, имеющим доступ 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. 

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применение 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): дать целостное представление о традиционных ценностях в 

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

оценить состояние ценностных ориентаций современного российского общества. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее время 

территорией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные 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 

компетенц

ий (при 

наличии) 

Код 

компетенц

ии 

Формулир

овка 

компетенц

ии 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Результаты обучения 

Межкульту

рное 

взаимодейс

твие 

УК-5. 

Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально-

историческ

ом, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

УК-5.1. 

Понимает 

многообраз

ие культур 

и 

цивилизаци

й в их 

взаимодейс

твии, 

закономерн

ости и 

этапы 

развития 

духовной и 

материальн

ой 

культуры 

народов 

Знать: 

различные исторические типы культур, включая 

религиозные системы; 

Уметь: 

корректно оценивать межкультурный диалог 

всовременном обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 
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мира, 

основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений 

УК-5.2. 

Понимает 

необходимо

сть 

восприятия 

и учета 

межкультур

ного 

разнообрази

я общества 

в 

социально-

историческ

ом, 

этическом и 

философско

м 

контекстах 

Знать: 

принципысоотношения межэтнических процессов; 

Уметь: 

объяснить феномен ценностей как элемента духовной 

культуры, их роль в человеческой жизнедеятельности; 

Владеть: 

навыкамиформированияпсихологически-безопасной 

среды в процессе межкультурной коммуникации. 

  
УК-5.3. 

Выделяет и 

анализирует 

особенност

и 

межкультур

ного 

взаимодейс

твия, 

обусловлен

ные 

различием 

этических, 

религиозны

х и 

ценностных 

систем 

Знать: 

механизмымежкультурноговзаимодействиявобществен

асовременномэтапе;  

Уметь: 

сотрудничать с представителямиразличных культур; 

Владеть: 

навыками разрешения межэтнических конфликтов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сесси Сесси Сесси Сесси
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я 1 я 2 я 3 я 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 4 4 4 4 

Лекции 8 4  4  

Практические занятия 8  4  4 

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 8  4  4 

Форма промежуточной аттестации   зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36 

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 

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
 

Курс1 (сессия 1-2) 

Раздел 1. 

Традиционные 

ценности как основа 

жизни российского 

общества 

36 32 4 2  2  

 

  

 

Наши ценности: 

цивилизационный код 
12 11 1 0,5  0,5  

 

   

Жизнь как абсолютная 

ценность: от 

биологически 

обусловленного к 

социально 

ответственному 

12 11 1 0,5  0,5  

 

  

 

Быть достойным. 

Нравственные эталоны и 

образцы поведения 

12 10 2 1  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 2. Основные 

ценности 
32 28 4 2  2  

 

   

Милосердие и 

гуманность: 

сопряженность понятий 

10 9 1 0,5  0,5  

 

   

Справедливость и 

законность: диалектика 

смыслов 

11 10 1 0,5  0,5  

 

   

Исторические формы 

единства. Коллективное 

начало 

11 9 2 1  1  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       

 

   

Курс1 (сессия 3-4) 

Раздел3. Гражданская 

идентичность и 

служение Отечеству 

36 32 4 2  2  

 

   

На пути к гражданской 

идентичности 
18 16 2 1  1      

Служение Отечеству и 

ответственность за его 

судьбу 

18 16 2 1  1      

Раздел4. Основные 

угрозы традиционным 

ценностям. Механизмы 

их сохранения 

32 28 4 2  2     
 

Угрозы традиционным 

ценностям 
16 14 2 1  1      

Механизмы сохранения и 

укрепления 

традиционных ценностей 

16 14 2 1  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
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
144 120 16 8  8  

 
  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., их 

взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных ценностей 

для формирования достоинства личности. 

 

Тема 1.1.Наши ценности: цивилизационный код. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, лежащие в 

основе гражданской идентичности и единого культурного пространства государства. 

 

Тема 1.2.Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к  

социально ответственному. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке, ценность жизни, проблема 

смысла жизни. 

 

Тема 1.3.Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:Базовые российские ценности. 
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Форма практического задания:проиллюстрировать ценности произведениями 

искусства, заполнив таблицу.  

 

 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1. Безопасность       

2. Бескорыстие     

3. Вера     

4. Верность       

5. Взаимопомощь     

6. Державность     

7. Дети     

8. Доверие     

9.  Достоинство     

10.  Дружба     

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? 

Поясните свой ответ. 

2. Какие элементы входят в сферу нравственного? 

3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке? 

4. Каков современный смысл понятия «этика»? 

5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»? 

6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 

обществом. Поясните. 

7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 

утверждение?  

8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему 

в обществе присутствует неравенство? 

9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей? 

10. Что обозначают термином «эвдемонизм»? 

11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 

Древности? 

12. Что такое ригоризм? 

13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 

древним? 

14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время? 

15. Что такое утилитаризм? 

16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время? 

17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил ГертХофстеде? 

Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей. 

18. В чем суть принципа индивидуализма? 

19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма? 

20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 

время? Поясните на примерах. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, законность, 

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

традиционных ценностей для формирования единого общества. 

 

Тема 2.1.Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности. 

 

Тема 2.2.Справедливость и законность: диалектика смыслов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О справедливости и законности, о свободе и необходимости, о правах и обязанностях. 

 

Тема 2.3.Исторические формы единства. Коллективное начало 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном труде, взаимопомощи и 

взаимоуважении. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:Основные ценности. 

Форма практического задания:выбрать из предложенных двадцати ценностей десять; 

проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу. 

 

 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1.  Единство       

2. Жертвенность     

3. Жизнь     

4. Забота       

5.  Законность     

6. Здоровье     

7. Здравый смысл     

8. Искренность     

9. Красота     

10. Любовь     

11. Милосердие     

12. Мужество     

13. Надежда     

14. Надежность     

15. Ответственность     

16. Познание     

17. Порядок     

18. Преданность     

19. Природа     

20. Прощение     

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 



 
11 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд? 

2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания, 

ответственности за жизнь тех, кто слабее? 

3. Что такое пантеизм? Какие вы знаете примеры пантеистических учений? Как они 

отвечают на вопрос об источнике единства? 

4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель? 

5. Проиллюстрируйте примерами высказывание лектора о том, что иногда «единство 

становилось единственным средством спасения». 

6. В чем суть христианской идеи соборности? 

7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства? 

8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести? 

9. Какую роль играли российско-советские писатели в годы войны в деле объединения 

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников. 

10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и 

помогают обретению единства? 

11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские 

солдаты, устанавливающие знамя Победы над Рейхстагом, можно назвать не только 

символом Победы, но и символом Единства? 

12. В каких отечественных литературных произведениях (рассказах, повестях, поэмах, 

стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства? 

13. Как, на ваш взгляд, можно решать противоречия, возникающие в процессе развития 

нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и 

восстановления гармонии. 

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа? 

15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества) 

от этих угроз? 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

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

общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской идентичности. 

 

Тема 3.1.На пути к гражданской идентичности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О гражданском единстве, общероссийской гражданской идентичности. 

 

Тема 3.2.Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, о силе духа и чувстве долга. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: выбрать из предложенных двадцати ценностей десять; 

проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу.  

 

 Ценности Произведени

я 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1. Равенство     
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2. Радость     

3.  Развитие     

4. Родина     

5. Родители     

6. Самоотверженность     

7. Самостоятельность     

8. Свобода     

9. Семья     

10. Сила воли      

11. Сила духа     

12. Совесть     

13. Справедливость     

14. Стабильность     

15. Супруг(а)     

16.  Труд     

17.  Целеустремленность     

18.   Честность     

19. Честь     

20.  Чувство долга     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Раскройте понятие «гражданская идентичность». 

2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как, 

с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами 

3. Что значит используемый Томасом Гоббсом фразеологизм «Мы стоим на плечах 

гигантов»? 

4. Какие два концепта которые доминируют в современной политике государственного 

строительства? 

5. Охарактеризуйте концепт этнической нации . Что значит совпадение этно́нима и 

полито́нима? 

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность? 

7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции, 

а к изоляции? 

8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствияможете указать? 

9. В чем заключается суть современной стратегии национальной политики Российского 

государства? 

10. Какую роль на современном этапе играют СМИ (как государственные, так и 

негосударственные) в деле самоорганизации граждан и демонстрации образцов 

гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы 

11. Почему именно Специальная Военная Операция стала одним из самых действенных 

механизмов формирования гражданской идентичности? 

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете формы волонтерского движения? Кто-нибудь 

является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности. 

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время 

14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей? 
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15. Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, чтобы 

процесс гражданской идентификации шел активнее? 

Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, 

чтобы процесс гражданской идентификации шел активнее? 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, особенности 

распространения деструктивной идеологии, механизмы сохранения и укрепления традиционных 

ценностей, оценка деятельности экстремистских и террористических организаций, отдельных 

СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО. 

 

Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-ценностях – о беспринципности и 

гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести. 

 

Тема 4.2.Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О сохранении исторической памяти, о преемственности поколений, о единстве народов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  

Проиллюстрировать анти-ценности  произведениями искусства, заполнив таблицу.  

 
 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 
1. Беспринципность     
2. Гордыня      
3. Зависть     
4. Злорадство     
5. Клевета       
6. Лицемерие     
7. Месть     
8. Подлость     
9. Предательство     
10. Принуждение     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ 

от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? 
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2. Что принято называть экстремизмом и к каким последствиям может приводить 

экстремистская деятельность? 

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»? 

4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»? 

5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России? 

6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России? 

7. В чем суть доктрины Ву́лфовица?  

8. Почему деятельность СМИ может быть опасна? 

9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление 

национальной безопасности? 

10. На ваш взгляд, почему «внимание к укреплению традиционных ценностей неизбежно 

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»? 

11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне? 

12. Какую угрозу представляют ТНК (транснациональные корпорации) для традиционных 

ценностей? 

13. Каковы основные этапы, по мнению российских ученых, замены системы базовых 

ценностей государства-мишени ценностями государства-инициатора как самыми 

перспективными? 

14. В качестве субъекта угроз традиционным ценностям в Указе Президента отмечены 

«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в 

этом случае? 

15. В 2022 г. Нобелевская премия мира присуждена обществу «Мемориал». Что это за 

организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов? 

 

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 1, 2, 3, 4) 

Раздел 1. Традиционные 

ценности как основа жизни 

российского общества 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Основные 

ценности 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 3.Гражданская 

идентичность и служение 

Отечеству 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4.Основные угрозы 

традиционным ценностям. 

Механизмы их сохранения 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
120  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Что обозначает термин «ценности»? 

2. Что значит оценить явление?  

3. От чего зависит оценка? 

4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему? 

5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные? 

6. Что значит «традиционные ценности»? 

7. Что мы относим к области духовного, кроме морали? 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодѐжью 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области культуры 

4. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области науки 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей/ Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни? 

2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным представлением 

о жизни? 

3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни? 

4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»? 

5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас полностью 

удовлетворить? 

6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее биологическом 

измерении? 

7. Что такое социобиология? 

8. К каким выводам пришли социобиологи? 

9. Поясните слова лектора: «Ученые не смогли  преодолеть сугубо биологический, т.е. 

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм? 

10. Какова позиция оппонентов социобиологов? 

http://kremlin.ru/acts/news/69810
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11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы сущности 

человеческой жизни? 

12. В чем состоит опасность «биологизаторства», т.е. такого отношения к человеку, согласно 

которому биологические программы определяют его жизнь? 

13. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 20 

лет назад Френсисом Фукуямой в своей известной книге «Наше постчеловеческое 

будущее»? 

14. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет отнюдь 

не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете биотехнология 

принесет нам утрату нашей человеческой сущности — то есть важного качества, на 

котором держится наше ощущение того, кто мы такие и куда идем, какие бы ни 

происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже того, это изменение мы 

можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма ценное». 

15. Согласны ли вы с утверждением, что претензия современной науки на всеобщий 

сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна? 

16. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»? 

17. Что есть жизнь для Фридриха Ницше? 

18. Поясните слова лектора: «ЖИЗНЬ народа, нашего многонационального народа, как и 

ЖИЗНЬ каждого ее представителя, являясь способом бытия Российской цивилизации 

вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного ее 

кода» 

19. Какое устойчивое выражение русского языка как нельзя лучше характеризует образ 

мысли, а значит, и желаемый ОБРАЗ ЖИЗНИ нашего народа, по мнению лектора? 

20. Что такое «правда»? Чем она отличается от понятия «истина»? 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодѐжью 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области культуры 

4. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области науки 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей/ Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — 

Казань: КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон? 

2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать? 

http://kremlin.ru/acts/news/69810
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3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного высказывания? 

(см. в словарях). Приведите примеры 

4. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально» 

5. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии Древнего 

Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования природы, как 

физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно сказать, что это 

некоторая парадигма мышления Древнего мира». Какие примеры приводятся в лекции для 

иллюстрации этого утверждения? 

6. Что обозначает термин «законность»? 

7. Что вы знаете о т.н. Законах Хаммурапи. Какую роль они сыграли в истории 

развития законности? 

8. Лектор утверждает, что центральные в христианстве «идея личного бога, идея 

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и идея 

свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых идей». 

Поясните это утверждение. 

9. Поясните слова лектора о римском праве: «Фундаментом законности всегда 

выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права». 

10. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем? 

11. Как изменилось понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по 

сравнению с богословами Средних веков? 

12. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории 

развития европейской философско-правовой, этическо-правовой мысли, выявление ее 

закономерностей в последовательном историческом изложении»? 

13. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, по 

которому пошла Западная цивилизация, приводит к потере метафизических связей – с 

трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не 

просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и ощущать 

смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться». 

14. А каков смысл понятия гендер? Какую опасность для человечества таит этот 

«свободный его выбор»? 

15. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже 

детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в 

Великобритании – с девяти. А в Канаде ребѐнок даже может не спрашивать родителей 

разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы. 

16. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских странах 

предлагается включить в перечень местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя вне 

бинарной системы полов? 

17. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах формирования и 

путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций? 

18. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое и 

законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации? 

19. Поясните слова лектора: «В отличие от европейской традиции, справедливым 

считается состояние единства, а не состояние равенства. Единства с централизованным 

управлением. Своеобразный патернализм» 

20. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный опыт, 

но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом? 

Перечень тем эссе к Разделу 3: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области межнациональных и межрелигиозных отношений 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области средств массовой информации и массовых 

коммуникаций 
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3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области международного сотрудничества 

4. Механизмы укрепления гражданского единства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей/ Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — 

Казань: КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 
1. Как в языке отражается изменения в социальной жизни общества (на примере слов 

«служение», «служба», «работа»? 

2. Что вы знаете о лейтенант полиции Магомед Нурбагандове? (см. иные источники) Как его 

трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»? 

3. Каков смысл понятия «служение»? 

4. Что есть «служение» с мотивационной, с телеологической, с деятельностной, с 

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры 

5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа формировался в 

нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого служения для ценностного 

пространства общественного сознания всегда выступали герои», - утверждает лектор. Кого принято 

называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси называли героями? 

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков героические 

образы? 

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, отмеченных верным 

служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-воинов. 

8. Как лектор характеризует тех, кого принято называть герой-мастер? Кого можно 

причислить к героям-мастерам? 

9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях? 

10. Лектор утверждает, что «эпоха же Просвещения дала импульс новому наполнению 

понятия служения». Поясните его слова. 

11. «Со словами «служение», «служить» в нашей культуре связаны представления о таких 

добродетелях, как бескорыстие, нестяжательство, терпение, усердие, скромность. Целый ряд русских 

пословиц и поговорок вербализует эти смыслы», - говорит лектор. Давайте попробуем истолковать 

некоторые из них:  

 на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; 

 верно служу – ни по чем не тужу; 

 которая служба нужнее, та и честнее; 

 тяжел крест, но надо несть. 

12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Колоссальные 

богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»?  

13. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским богословам…  

14. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии» 

15. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи? 

16. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии можно 

служить Родине. Ведь не менее важны и другие виды служения», - утверждает лектор. Назовите и 

проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения 

17. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор? 

http://kremlin.ru/acts/news/69810
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18. «Служением может быть только такая деятельность, которая, не важно, в большой или 

малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на умножение его славы и величия», - 

поясните слова лектора 

19. Как, на ваш взгляд, произведения искусства могут служить делу укрепления нашего 

Отечества? 

20. Что может сделать каждый из нас для процветания нашего Отечества? 

Перечень тем эссе к Разделу 4: 

1. Деятельность экстремистских и террористических организаций как угроза 

традиционным ценностям  

2. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций 

как угроза традиционным ценностям 

3. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных 

государств как угроза традиционным ценностям 

4. Транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации как 

фактор угрозы традиционным ценностям 

5. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений как способ разрушения 

традиционной семьи 

6. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования 

7. Последствия распространения деструктивной идеологии 

8. Способы сохранения исторической памяти и формы противодействия попыткам 

фальсификации истории 

9. Пути сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей 

10. Инструменты защиты от внешнего деструктивного информационно-

психологического воздействия 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей/ Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

 

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.  

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)является зачет, который проводится в устнойформе. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 
Традиционны

е ценности 

как основа 

жизни 

российского 

общества 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? Поясните свой 

ответ. 

2. Какие элементы входят в сферу нравственного? 

3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке? 

4. Каков современный смысл понятия «этика»? 

5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»? 

6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 

обществом. Поясните. 

7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 

утверждение?  

8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему 

в обществе присутствует неравенство? 

9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей? 

10. Что обозначают термином «эвдемонизм»? 

11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 

Древности? 

12. Что такое ригоризм? 

13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 

древним? 

14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время? 

15. Что такое утилитаризм? 
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16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время? 

17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил ГертХофстеде? 

Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей. 

18. В чем суть принципа индивидуализма? 

19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма? 

20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 

время? Поясните на примерах. 

2. Раздел 

2.Основные 

ценности 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд? 

2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания, 

ответственности за жизнь тех, кто слабее? 

3. Что такое пантеизм? Какие вы знаете примеры пантеистических учений? Как они отвечают 

на вопрос об источнике единства? 

4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель? 

5. Проиллюстрируйте примерами высказывание лектора о том, что иногда «единство 

становилось единственным средством спасения». 

6. В чем суть христианской идеи соборности? 

7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства? 

8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести? 

9. Какую роль играли российско-советские писатели в годы войны в деле объединения 

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников. 

10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и 

помогают обретению единства? 

11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские 

солдаты, устанавливающие знамя Победы над Рейхстагом, можно назвать не только 

символом Победы, но и символом Единства? 

12. В каких отечественных литературных произведениях (рассказах, повестях, поэмах, 

стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства? 

13. Как, на ваш взгляд, можно решать противоречия, возникающие в процессе развития 

нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и 

восстановления гармонии. 

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа? 

15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества) 

от этих угроз? 
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3. Раздел3.Граж

данская 

идентичность 

и служение 

Отечеству 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Раскройте понятие «гражданская идентичность». 

2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как, 

с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами 

3. Что значит используемый Томасом Гоббсом фразеологизм «Мы стоим на плечах 

гигантов»? 

4. Какие два концепта которые доминируют в современной политике государственного 

строительства? 

5. Охарактеризуйте концепт этнической нации . Что значит совпадение этно́нима и 

полито́нима? 

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность? 

7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции, 

а к изоляции? 

8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствияможете указать? 

9. В чем заключается суть современной стратегии национальной политики Российского 

государства? 

10. Какую роль на современном этапе играют СМИ (как государственные, так и 

негосударственные) в деле самоорганизации граждан и демонстрации образцов 

гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы 

11. Почему именно Специальная Военная Операция стала одним из самых действенных 

механизмов формирования гражданской идентичности? 

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете формы волонтерского движения? Кто-нибудь 

является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности. 

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время 

14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей? 

15. Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, чтобы 

процесс гражданской идентификации шел активнее? 
4. Раздел4. 

Основные 

угрозы 

традиционны

м ценностям. 

Механизмы 

их сохранения 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ 

от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? 

2. Что принято называть экстремизмом и к каким последствиям может приводить 

экстремистская деятельность? 

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»? 

4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»? 

5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России? 
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6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России? 

7. В чем суть доктрины Ву́лфовица?  

8. Почему деятельность СМИ может быть опасна? 

9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление 

национальной безопасности? 

10. На ваш взгляд, почему «внимание к укреплению традиционных ценностей неизбежно 

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»? 

11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне? 

12. Какую угрозу представляют ТНК (транснациональные корпорации) для традиционных 

ценностей? 

13. Каковы основные этапы, по мнению российских ученых, замены системы базовых 

ценностей государства-мишени ценностями государства-инициатора как самыми 

перспективными? 

14. В качестве субъекта угроз традиционным ценностям в Указе Президента отмечены 

«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в 

этом случае? 

15. В 2022 г. Нобелевская премия мира присуждена обществу «Мемориал». Что это за 

организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов?  

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 

1. Наши ценности: цивилизационный код 

2.  Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 

социально ответственному 

3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения 

4.  Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

5. Справедливость и законность: диалектика смыслов 

6.  Исторические формы единства. Коллективное начало 

7.  На пути к гражданской идентичности 

8.  Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

9.  Угрозы традиционным ценностям 

10.  Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Основыгосударственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей/ Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиологи :Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
http://biblioclub.ru/
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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.r

u/ 

 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

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 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux 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, 

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)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой 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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о формировании теоретических основ российской государственности, его нормативно-

правовую базу, основные направления и функции проводимой политики в сфере российской 

государственности и ее результативность, принципы формирования и реализации, особенности 

осуществления в условиях современного мира и России; раскрыть основные направления политики 

социального государства, выстроить ее приоритеты, обосновать взаимосвязь экономической, социальной, 

национальной, демографической политики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. представить историю России в еѐ непрерывном цивилизационном измерении с еѐ 

значимыми особенностями; 

2. раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма; 

3. рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и российской цивилизации; 

4. изучить этнические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри 

российскойцивилизации; 

5. отразить многонациональный многоконфессиональный и соборный характер 

российскойцивилизации; 

6. представить особенности современной политической организации российского 

общества,взаимоотношение российского государства и общества в федеративном измерении; 

7. исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии еѐ 

перспективногоразвития; 

8. обозначить перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного 

развития: суверенитет, согласие, созидание, служение, справедливость, стабильность. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих 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 

УК-5.1.  Понимает 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

Знать: 

Многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальнойкультуры 
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философском 

контекстах 

 

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 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 
 

народов мира, 

основные подходы к 

изучению культурных 

явлений; Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом 

ифилософском 

контекстах 

 

Уметь: выделять и 

анализировать 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных 

иценностных систем. 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8  

Лекционные занятия 4 4  

Практические занятия 4 4  

Самостоятельная работа обучающихся 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72  
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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
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1(Курс 1 Сессия 1-2) 

Тема 1.1.Что такое Россия. Основы 

российской цивилизации 
15 15 2 1 1 

Тема 1.2. Российское мировоззрение и 

ценностные контакты российской 

цивилизации 

16 15 2 1 1 

Тема 1.3.Политическое устройство 

России 16 15 2 1 1 

Тема 1.4.Вызовы будущего и развитие 

страны 16 15 2 1 1 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

   

 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1.Что такое Россия. Основы российской цивилизации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Характерные особенности России как одного из государств мира. Элементы конституционного 

строя России.Механизм государства. Государственные органы (институты).Прогнозирование, 

планирование и программирование в государственном управлении. Россия как цивилизация. 

Тема 1.2. Российское мировоззрение и ценностные контакты российской 

цивилизации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Особенности российского 

мировоззрения, его структура и функция. Мировоззрение как функциональная система. 

Мировоззренческая система российской цивилизации. Национальный, территориальный, религиозный, 

идеологический аспекты российской идентичности. Определение понятия «традиционные духовно-

нравственные ценности». Типологизация ценностей. Основные духовно-нравственные ценности 

российского общества: семья, Родина, труд.  

Тема 1.3. Политическое устройство России 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие политической системы. Общая характеристика политической системы СССР и РСФСР. 

Нерешенные проблемы советской политической системы. История разработки современной российской 

Конституции. Отличительные особенности современной российской политической системы. 

Конституционные погрешности. 

Тема 1.4. Вызовы будущего и развитие страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Структурные сдвиги в двух наднациональных политических системах: мировой политической 

системе мира и системе международных отношений. Акторы и изменение ресурсного потенциала их 

влияния. Глобальное управление: стратегия на будущее. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1.1 

Тема практического занятия «Что такое Россия. Основы российской цивилизации».  

Форма практического задания: практикум по решению задач; практический практикум. 

Практикум по решению задач 

В цивилизационной компаративистике со времен О. Шпенглера и А.Дж. Тойнби 

утвердилось мнение, согласно которому ведущим критерием, позволяющим дифференцировать 

один цивилизационный тип от другого, является базовый тип личности, ценностное ядро или 

менталитет. При всем разночтении и неоднозначности указанных понятий, они ориентируют на 

систему категорий культуры, имеющих мировоззренческий статус и ценностное значение. К 

числу таких категорий относят «достаток», «труд», «собственность», «справедливость», «честь», 

«достоинстово» и многие другие, связанные с гендерными, возрастными и личностными 

атрибутами понятия. Эти категории можно считать значимыми при ответе на те вопросы, 

которые ставит себе каждый человек: «в чем смысл жизни?», «что такое счастье?», «зачем я 

пришел в этот мир?». 

Кроме того, эти категории выполняют в культуре определенные функции: 

— они выступают в модусе долженствования (ценностного обоснования деятельности и 

поведения людей); 

— на их основе формируются инструментальные ценности и соответствующие им 

социальные практики; 

— они выполняют функцию адаптации культуры к природной среде и «соседям» (другим 

народам и культурам). 

Прочитайте рассказ Николая Лескова «Железная воля». Как вы понимаете 

высказывание «Что для русского – хорошо, то для немца смерть»? Какие факторы влияют 
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на формирование того, что обычно называют «национальным характером»? 

Российская цивилизация представляет собой полиэтничное образование, которое 

включает в себя представителей славянских, тюрко-монгольских и финно-угорских этносов. Все 

вместе они образуют цивилизационную общность — российский народ. Решающую роль в 

становлении российской цивилизации сыграли следующие факторы: коммуникативное 

пространство русского языка, центральное положение на евразийском континенте, 

доминирование лесостепи, наличие огромных пространств свободной земли, 

благоприятствующее земледельческим миграциям и колонизации, и в то же время 

ограничивающее возможности государства осуществлять контроль за населением на таких 

огромных территориях, отсутствие естественных границ, которое сделало население в 

историческом ядре России уязвимым по отношению к внешнему воздействию, требование 

особых мобилизационных усилий со стороны государства, направленных на защиту от внешних 

вызовов, конфликты между обществом и государством, которое перекладывало 

мобилизационную нагрузку на население, при этом распределяя ее далеко не равномерно, 

маятниковое движение от авторитарных к либеральным началам в политическом управлении, 

православие как фундамент общероссийской светской гражданской культуры. На примере 

истории России покажите, как природная среда и взаимоотношения с «соседями» по 

континенту сформировали российскую цивилизацию. Какие ценности лежат, на ваш 

взгляд, в основании российской цивилизации? Как личностные черты наиболее полно 

характеризует ее типичного представителя? К чему ближе Россия: к цивилизациям 

Востока или Запада? Является ли Россия составной частью западного мира (дочерняя 

цивилизация), или это полностью самобытная цивилизация? Аргументируйте свои ответы. 
Специфичность цивилизаций запада и востока задается доминирующей ориентацией в 

сферах «человек – природа», «человек – человек», «человек – Бог». «Запад» — это 

доминирование человека как «активного», субъектного начала по отношению к «пассивной», 

объектной природе. «Восток» предполагает, что активны оба субъекта: и человек, и природа. 

Характер отношений человека и природы на Востоке был таков, что человек в большей 

мере, чем на Западе, оказался подвержен ее воздействию. Для сохранения и воспроизводства 

человеческого сообщества требовались значительные коллективные усилия. Поэтому появление 

такого феномена как личность (индивидуальность) является относительно поздним достоянием 

этих сообществ (на фоне их древности). Данное обстоятельство повлияло на особенности 

социального развития восточных обществ, структура которых базировалась не столько на 

отношениях собственности (владения или не-владения имуществом), сколько на системах 

родства (Китай) и кастовом делении (Индия). Данное обстоятельство повлияло на формулировку 

основной смысло-жизненной проблематики: «Каково место человека в мире и что человек 

должен делать, чтобы соответствовать ему?» 

В западных областях ойкумены (Европа) природа более снисходительно отнеслась к 

человеку. Человек мог индивидуальными усилиями (или усилиями своей семьи) осуществлять 

процесс жизнедеятельности. Это способствовало довольно раннему выделению индивидуального 

начала, становлению такой социальной структуры, в рамках которой в принципе сохранялась 

возможность вертикальной мобильности (восхождению вверх по социальной лестнице), в том 

числе и в результате индивидуальных усилий (а не только благодаря социальным революциям). 

Это повлияло на формулировку основной смысло-жизненной проблемы: «Каково место человека 

в мире и что он должен сделать, чтобы улучшить этот мир?» 

В сфере отношений «человек-человек» Запад олицетворяет ориентацию на 

индивидуальные достижения как средство повышения своего статуса в глазах окружающих 

людей и общества. Атрибуты такой ориентации: высокая социальная мобильность, изменчивая и 

подвижная система идеалов, достижительная мотивация. Восток олицетворяет ориентацию на 

социальное служение как средство повышения человеком своего социального статуса. Восток не 

отрицает достижительной мотивации, однако оставляет за человеком право на нее как момент 

личного выбора. А для человека западного типа такая мотивация становится уже социальной 

установкой (аттитюдом). 

В отношениях человек – Бог Восток олицетворяет стремление к слиянию с Абсолютом, 
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тогда как Запад – движение в направлении к личному бессмертию. 

Охарактеризуйте «промежуточный» (между «востоком» и «западом») цивилизационный 

статус России, принимая во внимание мировоззренческие доминанты россиян в 

отношениях «человек (коллектив) – природа», «человек – человек», «человек – Бог», 

полиэтничный и многоконфессиональный характер российского мира. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1.2 

Тема практического занятия«Российское мировоззрение и ценностные контакты 

российской цивилизации».  

Практический практикум  

Составьте карту объектов вашего города, имеющих национально-культурные отсылки 

(памятники, улицы, городские достопримечательности). 

Составьте карту религиозных объектов вашего города. 

Проанализируйте список традиционных духовно- нравственных ценностей, проведите 

анкетирование учеников на предмет какие из ценностей для них наиболее приоритетны и 

проведите обсуждение результатов анкетирования.  

Разработайте проект учебной дискуссии для обсуждения роли духовных лидеров народов

 Россиив современной жизни и их вклад в защиту Отечества. 

Разработайте конспект, посвященного роли духовных лидеров России (исторических 

лидеров, священнослужителей, духовных лидеров народов России) в истории России. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1.3 

Тема практического занятия «Политическое устройство России». 

Практический практикум  

Практическое занятие 1.Система органов государственной власти в Российской 

Федерации 

Вопросы: 

1. Понятие и основные признаки государственного органа. 

2. Система и виды государственных органов Российской Федерации. 

3. Принцип разделения власти как основа построения системы органов государства. 

Практическое занятие 2. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации 

Вопросы: 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных цензов. 

2. Источники избирательного права в России. 

3. Принципы избирательного права в России. 

4. Этапы (стадии) избирательного процесса. 

5. Избирательные комиссии: виды, полномочия. 

6. Основные правила ведения предвыборной агитации в России. 

7. Подсчет голосов и определение результатов выборов. 

8. Финансирование выборов. 

9. Виды юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства. 

Практическое занятие 3. Президент Российской Федерации 

Вопросы: 

1. Место Президента РФ в системе органов государственной власти России. 

2. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

3. Полномочия Президента РФ. Взаимодействие Президента РФ с Федеральным 

Собранием РФ. 

4. Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента РФ и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

5. Правовые акты Президента РФ, их значение и юридическая сила. 
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6. Организация деятельности Президента РФ. Администрация Президента РФ, ее роль и 

структура. Советы, комиссии и другие органы при Президенте РФ. 7. Институт полномочных 

представителей Президента России: виды, полномочия. 

8. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Президента РФ. 

Практическое занятие 4. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Вопросы: 

1. Федеральное Собрание: конституционно-правовой статус, структура, взаимоотношения 

палат. 

2. Порядок формирования и структура Совета Федерации. 

3. Компетенция Совета Федерации. 

4. Порядок избрания и структура Государственной Думы. 

5. Компетенция Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. 

6. Конституционно-правовое регулирование деятельности палат. Юридическая сила 

регламентов палат и других актов палат Федерального Собрания. 

7. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа 

депутатского мандата. 

8. Внутреннее устройство палат, порядок и формы работы Федерального Собрания. 

Обеспечение деятельности Совета Федерации и Государственной Думы. 

9. Законодательный процесс: понятие и стадии. Виды законов Российской Федерации. 

10. Полномочия Президента РФ в законодательном процессе. 

11. Порядок опубликования и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Практическое занятие 5. Правительство Российской Федерации 

Вопросы: 

1. Правительство РФ в системе органов государственной власти России: назначение и 

компетенция. 

2. Порядок формирования Правительства РФ. Его состав, внутренняя структура и порядок 

работы. 

3. Компетенция Правительства РФ. 

4. Правовые акты Правительства РФ. 

5. Порядок прекращения полномочий Правительства РФ. 

6. Конституционные основы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, руководство которыми осуществляет 

Президент РФ. 

Практическое занятие 6. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Вопросы: 

1. Конституционные основы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ. 

2. Общая характеристика органов законодательной (представительной) власти в субъектах 

РФ. 

3. Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ. 

4. Судебные органы: порядок образования и компетенция. 

5. Модели разделения властей в субъектах Российской Федерации. Основные формы 

взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти. 

Практическое занятие 7. Конституционные основы судебной власти и прокурорского 

надзора в Российской Федерации 

Вопросы: 

1. Конституционные основы судебной власти в России. 

2. Виды судопроизводства, предусмотренные Конституцией РФ. 

3. Судебная система РФ. Конституционные основы статуса судей. 
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4. Судебная система субъектов Российской Федерации. 

5. Судебная власть и прокуратура. Конституционно-правовой статус прокуратуры РФ. 

6. Конституционный контроль, его виды. Природа и место Конституционного Суда 

России – судебного органа конституционного контроля в системе органов государственной 

власти. 

7. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Требования к претендентам на 

должность судей. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

8. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

9. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок принятия, 

юридическая сила, значение в регулировании общественных отношений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1.4 

Тема практического занятия «Вызовы будущего и развитие страны». 

Практический практикум  

1. В словарь философских терминов запишите определения следующих понятий: 

«глобализация», «футурология», «цефализация», «интеграция», «синкретизм», «цифровой 

разрыв», «демографический транзит», «прогностика», «субсидиарность». 

2. Составьте сценарии будущего земной цивилизации. 

3. Подготовьте сообщения на тему «Пути решения глобальных проблем человечества», 

«Римский клуб и философия глобальных проблем». 

4. Подготовьтесь к семинарскому занятию по следующему плану: 

• Тенденции развития современной цивилизации. 

• Спектр современных глобальных проблем. 

• Пути преодоления глобальных проблем человечества. 

• Периодизация и методы исследования будущего. 

• Возможные пути развития будущего земной цивилизации. 

Программа работы 

1. Работа со словарем философских терминов. 

2. Фронтальная работа: 

• Тенденции развития современной цивилизации. 

• Спектр современных глобальных проблем. 

• Периодизация и методы исследования будущего. 

3. Индивидуальная работа (сообщения студентов): 

• Пути преодоления глобальных проблем. 

• Возможные пути развития будущего земной цивилизации. 

4. Практическая работа: 

• Работа над первоисточником. 

• Решение философских задач. 

Методические указания 

Изучение данной темы начните с выяснения понятий «глобализация», «глобальные 

проблемы», «футурология», «цефализация», «интеграция», «синкретизм», «цифровой разрыв», 

«демографический транзит», «прогностика», «субсидиарность». 

Определите показатели, которыми характеризуются глобальные проблемы. Установите 

группы глобальных проблем. В чем суть духовного кризиса? Охарактеризуйте причины 

энергетического, демографического, экологического кризисов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.1 «ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ. ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

форма рубежного контроля «тест» 

1. Глобализация как объективный процесс приводит к взаимозависимости, стандартизации, 

унификации, универсализации прежде всего в 
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-: социальной сфере 

-: правовой 

-: духовной 

: экономической сфере 

2: Глобализм – это: 

-: общественное и политическое движение, направленное, в частности против доминирования 

глобальных транснациональных корпораций и торгово-правительственных организаций, таких 

как Всемирная торговая организация (ВТО) 

-: субкультура (сеть субкультур), носители которой исповедуют взгляды и способы творчества, 

оппозиционные сложившейся, поддерживаемой и принимаемой социумом 

официальной/массовой культуре 

-: теоретический общественный и экономический строй, основанный на общественной 

собственности на средства производства, чем обеспечивается социальное равенство 

: целенаправленная и планомерная деятельность в сфере хозяйства, политики и культуры, 

которая осуществляется вполне конкретными людьми и направлена на достижение того, что 

одни деликатно называют однополярным миром. 

3: Суть концепции «столкновения цивилизаций» заключается в том, что фундаментальный 

источник конфликта в новом глобальном мире будет иметь 

-: экономическую основу 

: культурную основу 

-: идеологическую 

-: экономическую 

4. Согласно С. Хантингтону, цивилизации в современном мире выступают 

-: основой экономического развития 

: основными идентификаторами человека на самом высоком метафизическом уровне 

самоосмысления 

-: орудием диктатуры господствующего класса. 

-: средством поддержания справедливого порядка. 

5. Феномен глобализации означает: 

-: разведение процессов или явлений на составляющие части. 

-: установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения 

признаков. 

: «поток конвергирующих сил, которые создают подлинно единый мир». 

: объективный процесс внешнего, поверхностного объединения мира на основе повсеместного 

распространения ультрасовременных информационных технологий, определенной унификации 

западных рыночных экономических отношений. 

6. Глобализация – объективный процесс, способствующий: 

: единению различных народов, регионов, культур 

: унификации мира 

-: защите и упрочению государственного суверенитета. 

-: укреплению национальных особенностей. 

: насаждению единого стандарта потребления. 

-: развитию народных особенностей, связанных с духовной культурой. 

7. Назовите основные результаты глобализации: 

-: кризис мировоззренческой функции философии 

: взаимозависимость 

: создание мировой экономической системы 

-: развитие частного предпринимательства 

8: Принципиальные конфликты в глобальной политике будут происходить между: 

: нациями 

-: профессиональными группами 

: группами разных цивилизаций 

-: социальными группами 

https://topuch.com/2021-informacionnie-tehnologii-sostavlyayushie-informacionnih/index.html
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9. В качестве первого цивилизационного выбора России многие ученые рассматривают 

-: призвание славянскими племенами на княжение Рюрика 

: принятие христианства 

-: объединении земель вокруг Москвы 

-: реформы Петра I 

10. Московское княжество стало исполнять функции православного центра мира после падения 

-: Римской империи 

: Византийской империи 

-: монгольского ига 

-: Новгородской республики 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.2 «РОССИЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И 

ЦЕННОСТНЫЕ КОНТАКТЫ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

форма рубежного контроля «тест» 

1. Идею самобытности России и ее принципиального отличия от стран Западной Европы 

провозглашали 

1) славянофилы 

2) западники 

3) социал-демократы 

4) кадеты 

2. К славянофилам не относился 

1) А.С. Хомяков 

2) К.С. Аксаков 

3) К.Ц. Кавелин 

4) И.В. Киреевский 

3. Западником не был 

1) К.Д. Кавелин 

2) И.В. Киреевский 

3) Б.Н. Чичерин 

4) Т.Н. Грановский 

4. Древнерусское государство возникло 

1) во второй половине IX в. 

2) в первой половине Х в. 

3) во второй половине Х в. 

4) в первой половине XI в. 

5. Православное христианство в качестве официальной религии ввел(а) 

1) княгиня Ольга 

2) князь Святослав Игоревич 

3) князь Владимир Святославич 

4) князь Ярослав Мудрый 

6. Период феодальной раздробленности в Древнерусском государстве начался 

1) в Х в. 

2) в XI в. 

3) в XII в. 

4) в XIII в. 

7. Основная причина объединения русских земель вокруг Москвы 

1) необходимость формирования единого торгового и экономического пространства 

2) борьба с внешними врагами 

3) эпидемия черной оспы 

4) требование церкви 

8. Особенностью российского класса предпринимателей в Новое время было(а) 
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1) активное отстаивание своих интересов перед органами государственной власти 

2) неумение консолидироваться и целенаправленно отстаивать свои интересы перед лицом 

государственной власти 

3) самостоятельная промышленная и экономическая деятельность, не зависящая от государст-

венной власти 

4) частое включение предпринимателей в органы государственной власти 

9. В результате реформ Петра I Православная церковь 

1) была упразднена 

2) утратила самостоятельность и превратилась в часть государственного аппарата 

3) усилила свои позиции в обществе и степень своей независимости от государства 

4) приобрела монопольное влияние на государственный аппарат 

10. Либеральные реформы связаны с именем 

1) Павла I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.3«ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

РОССИИ» 

форма рубежного контроля «тест» 

1. Что характеризует республиканскую форму правления? 

а) выборный характер высших органов власти 

б) высокий уровень правовой культуры 

в) наличие конституции 

2. Форма государственного устройства России: 

а) геометрическая федерация 

б) асимметричная федерация  

в) симметричная федерация 

3. Выберите правильное суждение: 

а) статус всех субъектов РФ одинаков 

б) статус всех субъектов РФ определен самостоятельными нормативными актами субъекта 

в) статус всех субъектов РФ неодинаков: у республик – конституция, язык, у областей и краев – 

нет своих законов и государственных языков  

4. Российская Федерация: 

а) демократическое государство  

б) капиталистическое государство 

в) социалистическое государство 

5. Российская Федерация: 

а) форма правления – диктатура 

б) форма правления – монархия 

в) форма правления – республиканская  

6. Что относится к высшим ценностям России: 

а) земля 

б) человек  

в) природа 

7. Под охраной законов в России не находятся: 

а) собственность 

б) здоровье человека 

в) предметы роскоши  

8. Деление органов происходит по уровням: 

а) федеральные  
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б) областные 

в) республиканские 

9. Какие органы не входят в государственное устройство России: 

а) Федеральное собрание 

б) Президент РФ 

в) Партийные руководители  

10. Для какого режима основа – приказы высших властей: 

а) либеральный 

б) авторитарный  

в) тоталитарный 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.4 «ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО И РАЗВИТИЕ 

СТРАНЫ» 

форма рубежного контроля «тест» 

1. Главной международной проблемой в международных отношениях можно считать: 

а) проблему войны и мира  

б) проблему сохранения окружающей среды 

в) демографическую проблему 

2. Какой законодательный акт делает ЕС правосубъектным: 

а) Парижский договор 

б) Лиссабонский договор  

в) Ливанский договор 

3. Какое государство вышло из СНГ в 2008 году: 

а) Армения 

б) Украина 

в) Грузия  

4. Какая страна вошла в блок НАТО в 2009 г.: 

а) Хорватия  

б) Германия 

в) Испания 

5. Какая страна вошла в блок НАТО в 2009 г.: 

а) Англия 

б) Франция 

в) Албания  

6. Какая страна стала инициатором создания ЕОУС: 

а) Дания 

б) Франция  

в) Австрия 

7. Какая из перечисленных международных организаций является интеграционным 

объединением и действует на территории Южной Америки: 

а) ОБСЕ 

б) НАТО 

в) Меркосур 

8. Европейский Союз был создан в: 

а) 1992 г.  

б) 1972 г. 

в) 1982 г. 

9. Глобализация в культуре тесно связана с: 

а) Европеизация 

б) Востокозация 

в) Американизацией  
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10. Главные участники международных отношений согласно теории реализма – это: 

а) люди 

б) государства  

в) политики 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 Семестр 1 

Тема 1.1.Что такое Россия. Основы 

российской цивилизации 

15 Подготовка реферата  

Тема 1.2. Российское мировоззрение и 

ценностные контакты российской 

цивилизации 

15 Подготовка реферата  

Тема 1.3. Политическое устройство 

России 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 1.4. Вызовы будущего и развитие 

страны 

15 Подготовка реферата  

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Перечень тем реферата к Теме 1.1 

1. Сходство и различие понятий «культура» и «цивилизация» 

2. Типология цивилизации 

3. Особенности российской цивилизации 

4. Культура, общество, цивилизация 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 1.1. 
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1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на 

экономику, а экономика -на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова,2021 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге,2022 

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019 

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., 

Дементьева В.В., Любичанковский С.В.,Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории  

российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-

методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016 

6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм 

и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011 

 

Перечень тем реферата к Теме 1.2 

1. История государственного управления в России 

2. Система государственного управления в современной России 

3. Значение связей с общественностью в государственных структурах 

4. Вызовы будущего и развитие страны. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме1.2. 

 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на 

экономику, а экономика -на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова,2021 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге,2022 

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019 

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., 

Дементьева В.В., Любичанковский С.В.,Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории  

российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-

методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016 

6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм 

и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011 

 

Вопросы для самостоятельного изучения к Теме 1.3 
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1. Политическое устройство России 

2. Российское мировоззрение и ценностные константы российской цивилизации 

3. Современное положение российских регионов 

4. Население, культура, религии и языки. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме1.3. 

 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на 

экономику, а экономика -на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова,2021 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге,2022 

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019 

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., 

Дементьева В.В., Любичанковский С.В.,Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории  

российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-

методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016 

6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм 

и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011 

Перечень тем  реферата к Теме 1.4 

1. Отечественные философы, историки, политики, деятели культуры, учѐные и их 

вкладв развитие России 

2. Характеристика базовых категорий цивилизационного подхода: цивилизация, 

прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», 

многополярность,детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство» 

3. Социально-политические исследования теории национализма. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 1.4. 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на 

экономику, а экономика -на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова,2021 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге,2022 

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019 

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., 

Дементьева В.В., Любичанковский С.В.,Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории  

российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-

методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016 

6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 
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7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм 

и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. 

 

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 учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
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Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. 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. 
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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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для  зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся 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 Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Что 

такое Россия. 

основы 

российской 

цивилизации» 

УК-5 Тест 
1. Глобализация как объективный процесс приводит к взаимозависимости, 

стандартизации, унификации, универсализации прежде всего в 

-: социальной сфере 

-: правовой 

-: духовной 

: экономической сфере 

2: Глобализм – это: 

-: общественное и политическое движение, направленное, в частности против 

доминирования глобальных транснациональных корпораций и торгово-

правительственных организаций, таких как Всемирная торговая организация 

(ВТО) 

-: субкультура (сеть субкультур), носители которой исповедуют взгляды и 

способы творчества, оппозиционные сложившейся, поддерживаемой и 

принимаемой социумом официальной/массовой культуре 

-: теоретический общественный и экономический строй, основанный на 

общественной собственности на средства производства, чем обеспечивается 

социальное равенство 

: целенаправленная и планомерная деятельность в сфере хозяйства, политики и 

культуры, которая осуществляется вполне конкретными людьми и направлена на 

достижение того, что одни деликатно называют однополярным миром. 

3: Суть концепции «столкновения цивилизаций» заключается в том, что 



 
26 

фундаментальный источник конфликта в новом глобальном мире будет иметь 

-: экономическую основу 

: культурную основу 

-: идеологическую 

-: экономическую 

4. Согласно С. Хантингтону, цивилизации в современном мире выступают 

-: основой экономического развития 

: основными идентификаторами человека на самом высоком метафизическом 

уровне самоосмысления 

-: орудием диктатуры господствующего класса. 

-: средством поддержания справедливого порядка. 

5. Феномен глобализации означает: 

-: разведение процессов или явлений на составляющие части. 

-: установление тождественности неизвестного объекта известному на основании 

совпадения признаков. 

: «поток конвергирующих сил, которые создают подлинно единый мир». 

: объективный процесс внешнего, поверхностного объединения мира на основе 

повсеместного распространения ультрасовременных информационных 

технологий, определенной унификации западных рыночных экономических 

отношений. 

6. Глобализация – объективный процесс, способствующий: 

: единению различных народов, регионов, культур 

: унификации мира 

-: защите и упрочению государственного суверенитета. 

-: укреплению национальных особенностей. 

: насаждению единого стандарта потребления. 

-: развитию народных особенностей, связанных с духовной культурой. 

7. Назовите основные результаты глобализации: 

-: кризис мировоззренческой функции философии 

: взаимозависимость 

: создание мировой экономической системы 

-: развитие частного предпринимательства 

8: Принципиальные конфликты в глобальной политике будут происходить между: 

: нациями 

https://topuch.com/2021-informacionnie-tehnologii-sostavlyayushie-informacionnih/index.html
https://topuch.com/2021-informacionnie-tehnologii-sostavlyayushie-informacionnih/index.html
https://topuch.com/2021-informacionnie-tehnologii-sostavlyayushie-informacionnih/index.html
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-: профессиональными группами 

: группами разных цивилизаций 

-: социальными группами 

9. В качестве первого цивилизационного выбора России многие ученые 

рассматривают 

-: призвание славянскими племенами на княжение Рюрика 

: принятие христианства 

-: объединении земель вокруг Москвы 

-: реформы Петра I 

10. Московское княжество стало исполнять функции православного центра мира 

после падения 

-: Римской империи 

: Византийской империи 

-: монгольского ига 

-: Новгородской республики 

 

2. Раздел -2 

«Российское 

мировоззрение и 

ценностные 

контакты 

российской 

цивилизации» 

УК-5 Тест 
1. Идею самобытности России и ее принципиального отличия от стран Западной 

Европы провозглашали 

1) славянофилы 

2) западники 

3) социал-демократы 

4) кадеты 

2. К славянофилам не относился 

1) А.С. Хомяков 

2) К.С. Аксаков 

3) К.Ц. Кавелин 

4) И.В. Киреевский 

3. Западником не был 

1) К.Д. Кавелин 

2) И.В. Киреевский 

3) Б.Н. Чичерин 

4) Т.Н. Грановский 

4. Древнерусское государство возникло 

1) во второй половине IX в. 
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2) в первой половине Х в. 

3) во второй половине Х в. 

4) в первой половине XI в. 

5. Православное христианство в качестве официальной религии ввел(а) 

1) княгиня Ольга 

2) князь Святослав Игоревич 

3) князь Владимир Святославич 

4) князь Ярослав Мудрый 

6. Период феодальной раздробленности в Древнерусском государстве начался 

1) в Х в. 

2) в XI в. 

3) в XII в. 

4) в XIII в. 

7. Основная причина объединения русских земель вокруг Москвы 

1) необходимость формирования единого торгового и экономического 

пространства 

2) борьба с внешними врагами 

3) эпидемия черной оспы 

4) требование церкви 

8. Особенностью российского класса предпринимателей в Новое время было(а) 

1) активное отстаивание своих интересов перед органами государственной власти 

2) неумение консолидироваться и целенаправленно отстаивать свои интересы 

перед лицом государственной власти 

3) самостоятельная промышленная и экономическая деятельность, не зависящая от 

государственной власти 

4) частое включение предпринимателей в органы государственной власти 

9. В результате реформ Петра I Православная церковь 

1) была упразднена 

2) утратила самостоятельность и превратилась в часть государственного аппарата 

3) усилила свои позиции в обществе и степень своей независимости от государства 

4) приобрела монопольное влияние на государственный аппарат 

10. Либеральные реформы связаны с именем 

1) Павла I 

2) Николая I 
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3) Александра II 

4) Александра III 

3. Раздел -

3«Политическое 

устройство 

россии» 

УК-5 Тест 
1. Что характеризует республиканскую форму правления? 

а) выборный характер высших органов власти 

б) высокий уровень правовой культуры 

в) наличие конституции 

2. Форма государственного устройства России: 

а) геометрическая федерация 

б) асимметричная федерация  

в) симметричная федерация 

3. Выберите правильное суждение: 

а) статус всех субъектов РФ одинаков 

б) статус всех субъектов РФ определен самостоятельными нормативными актами 

субъекта 

в) статус всех субъектов РФ неодинаков: у республик – конституция, язык, у 

областей и краев – нет своих законов и государственных языков  

4. Российская Федерация: 

а) демократическое государство  

б) капиталистическое государство 

в) социалистическое государство 

5. Российская Федерация: 

а) форма правления – диктатура 

б) форма правления – монархия 

в) форма правления – республиканская  

6. Что относится к высшим ценностям России: 

а) земля 

б) человек  

в) природа 

7. Под охраной законов в России не находятся: 

а) собственность 

б) здоровье человека 

в) предметы роскоши  

8. Деление органов происходит по уровням: 
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а) федеральные  

б) областные 

в) республиканские 

9. Какие органы не входят в государственное устройство России: 

а) Федеральное собрание 

б) Президент РФ 

в) Партийные руководители  

10. Для какого режима основа – приказы высших властей: 

а) либеральный 

б) авторитарный  

в) тоталитарный 

 

4. Раздел -

4«Вызовы 

будущего и 

развитие 

страны» 

УК-5 Тест 
1. Главной международной проблемой в международных отношениях можно 

считать: 

а) проблему войны и мира  

б) проблему сохранения окружающей среды 

в) демографическую проблему 

2. Какой законодательный акт делает ЕС правосубъектным: 

а) Парижский договор 

б) Лиссабонский договор  

в) Ливанский договор 

3. Какое государство вышло из СНГ в 2008 году: 

а) Армения 

б) Украина 

в) Грузия  

4. Какая страна вошла в блок НАТО в 2009 г.: 

а) Хорватия  

б) Германия 

в) Испания 

5. Какая страна вошла в блок НАТО в 2009 г.: 

а) Англия 

б) Франция 

в) Албания  

6. Какая страна стала инициатором создания ЕОУС: 
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а) Дания 

б) Франция  

в) Австрия 

7. Какая из перечисленных международных организаций является 

интеграционным объединением и действует на территории Южной Америки: 

а) ОБСЕ 

б) НАТО 

в) Меркосур 

8. Европейский Союз был создан в: 

а) 1992 г.  

б) 1972 г. 

в) 1982 г. 

9. Глобализация в культуре тесно связана с: 

а) Европеизация 

б) Востокозация 

в) Американизацией  

10. Главные участники международных отношений согласно теории реализма – 

это: 

а) люди 

б) государства  

в) политики 

 

 

 

  



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 
1. 1 . Общие природно-географические и социально-

политические характеристики современной России 

2. Россия в идейно-символическом и нормативно-

политическом измерении 

3. Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в еѐ 

современной истории 

4. Культура и цивилизация 

5. Особенности российской цивилизации 

6. Роль и миссия России в работах различных отечественных и 

зарубежных философов, историков, политиков, деятелей культуры 

7. Мировоззренческая система российской цивилизации 

8. Мировоззрение и его значение для человека, общества и 

государства 

9. Ценностные основания российской цивилизации и их 

отражение в актуальной социологии и политических исследованиях 

10. Основы конституционного строя России 

11. Принцип разделения властей и демократия 

12. Уровни организации власти в Российской Федерации 

13. Государственные проекты и их значение 

14. Институт президентства 

15. История российского представительства. Современный 

парламентаризм 

16. История российского правительства и судебная власть 

17. Современная российская политика. Деятельность 

федерального центра, субъектов федерации и органов местного 

самоуправления 

18. Глобальные тренды и особенности мирового развития 

19. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного 

развития мира и российской цивилизации 

20. Солидарность, соборность, стабильность, созидание, 

служение, справедливость как ценностные ориентиры для развития 

России 

21. Глобальные проблемы современности и роль России в 

глобальной политике 

22. Коммунитарный характер российского гражданина. Его 

личный успех и благосостояние Родины 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ответственный редактор:  Сукиасян Асатур Альбертович Сборник статей 

Международной научно-практической конференции «Правовые основы становления и 

укрепления российской государственности» Язык: русский ISBN: 978-5-00109-940-6 Год 

издания: 2020 Число страниц: 45 Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 

"Аэтерна" (Уфа) УДК: 00(082) + 32 + 34+ 351:354 + 35.07 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42455072 

2. Синцов Глеб Владимирович, Прохоров Алексей Александрович монография 

«Институт недействительности выборов в системе российской государственности» 

Язык:русскийISBN:978-5-4396-1914-6Год издания:2020Местоиздания:Москва. 

Число страниц: 168Издательство: Издательство "Юрлитинформ" (Москва) 

УДК: 342.841(470)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40542713 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Редакторы: Болтанова Е.С., Лебедев В.М., Осокина Г.Л., Галковская Н.Г., Пашкова 

Г.Г. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференцииТом. Часть 85«Правовые 

проблемы укрепления российской государственности»Язык: русский ISBN: 978-5-94621-672-

2Год издания: 2020 Место издания: Томск. Число страниц: 96Издательство: Национальный 

исследовательский Томский государственный университет (Томск) 

УДК: 347.9+343.95+343https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44494127 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14974
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14974
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42455072
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9188
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=969
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=969
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=969
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 и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
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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 доступав 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 https://dlib.eastview.co

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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периодических изданий m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в разбор конкретных ситуаций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотреноприменением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель учебной дисциплинызаключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех еѐ основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чѐткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

УК-4.1.  

Применяет 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 

УК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3 

Использует 

информационно-

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной устной 

и письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском  

языке при решении 

задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 



коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сесси

я 1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

Практические занятия 4 4    

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

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 

педагогическими работниками 
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г
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Л
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о
н

н
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е 
за

н
я
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и

я
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о
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а
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и
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к
о

й
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о
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о
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о
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о
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Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1.  68 52 16 4  4  
 

   

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции языка 

в современном обществе. 

20 16 4 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

20 16 4 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка 

как типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

28 20 8 
 

 4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4  
 

   

            

2.3. Содержание дисциплины (модуля).  

Раздел 1.  

Тема1.1.Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Языковая 

политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания:Происхождение и основные функции языка 

в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

 

Тема 1.2.Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания:Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 

устной и письменной речи. Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

 



Тема1.3.Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка как 

типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и литературный язык. 

Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. Официально-деловой стиль и 

виды документов.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Тема 1.1. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном 

обществе 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, стилевые 

черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Приемы унификации языка служебных документов  

2. Виды документов 

3. Правила оформления документов 

4. Речевой этикет в документе 

5. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Форма практического задания: реферат  

Темы рефератов: 

1. Вопрос о выделении художественного стиля 

2. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

3. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

4. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 



5. Особенности языка деловых писем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – Контрольная работа 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации. 

7. Нормативный аспект культуры речи. 

8. Коммуникативный аспект культуры речи. 

9. Этический аспект культуры речи. 

10. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

11. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

12. Лексические и фразеологические нормы. 

13. Словообразовательные и морфологические нормы. 

14. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

15. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

16. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

17. Коммуникативный аспект культуры речи.  

18. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  

19. Язык художественной литературы и литературный язык.  

20. Особенности разговорной речи.  

21. Научный стиль и терминология.  

22. Официально-деловой стиль и виды документов.  

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 1-2 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном 

обществе. 

20 Подготовка реферата  

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – 

нормативный, 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 



коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской 

орфографии. 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

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 для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка 

как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

4. Основные функции языка. 

5. Основные аспекты языковой политики. 

6. Формы взаимодействия языка и общества. 

7. Признаки и свойства литературного языка. 

8. Лексические и фразеологические нормы. 

9. Словообразовательные и морфологические нормы. 

10. Язык художественной литературы и литературный язык.  

11. Особенности разговорной речи.  

12. Научный стиль и терминология.  

13. Официально-деловой стиль и виды документов.  

                            Перечень тем рефератов к разделу 1. 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, 

отзыв, рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 



12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под 

редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата обращения: 

04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : учебник 

и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07089-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

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 учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе. 

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

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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



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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 



академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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 еѐ 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 в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации. Языковая политика. 

Происхождение и функции языка 

в современном обществе. 

УК-4 Контрольная работа  1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

УК-4 Контрольная работа 1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского 

литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия 

его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его 

реализации. 

 



3 Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка как 

типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных стилей. 

УК-4 Контрольная работа 1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности 

русского литературного языка как типовые коммуникативные 

ситуации.  

3. Язык художественной литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной речи.  

5. Научный стиль и терминология.  

6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 
1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, 

аспекты, предмет изучения, основные задачи, место в ряду других 

лингвистических дисциплин, типы речевых культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру 

взаимодействия участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура 

национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной 

теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, 

фамилии, географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени 

существительного и варианты падежных форм. 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. 

Типичные ошибки в употреблении имен прилагательных в форме 

степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные 

ошибки в употреблении кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими 

словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и 

причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий 

и деепричастных оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и паронимов 
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24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики 

ограниченной сферы употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, 

стилевые черты, языковые особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров 

научного стиля (аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, 

эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры 

(риторический вопрос, парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима 

количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима 

великодушия и др.) 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 (дата обращения: 04.04.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026 (дата обращения: 04.04.2023). 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 

1

. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub

.ru/ 

 

2

.  

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru

/ 

 

3

.  

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4База данных Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.east

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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. "EastView" изданий view.com 

5

. 

Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/ 

 

 

Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи -  http://www.gramma.ru 

4. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

5. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) - 

http://www.ropryal.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по 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:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 
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1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub

.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru

/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.east

view.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/ 

 

 

5.5. 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) «Русский язык и культура речи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура 

речи»предусмотреноприменение электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля)«Русский язык и культура речи» 

предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы современного естествознания» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования –бакалавриатапо направлению подготовки42.03.02 Журналистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 524, 
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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. 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные 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-1Способен 

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 

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.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 12 12  
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работниками 

Лекционные занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Практические занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Лабораторные занятия ---- ----  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Консультации  ---- ----  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Самостоятельная работа обучающихся 56 56  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

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
з 

н
и
х:

 в
 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 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира и 

мегамиры 

44 36 8 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

6 5 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

32 26 6 2 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

6 5 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование 

сложных систем  

24 20 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

12 10 2 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.2. Высшие уровни 

организации материи 

6 5 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.3. Моделирование 

в сложных системах 

6 5 1 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
 

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
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) зачет 

Общий объем, часов 72 56 12 8 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

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 

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. 
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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 еѐ эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

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

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) 

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. 
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− 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. 

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. 
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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 электромагнетизмаМаксвелла. 

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. 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нѐтер: связь законов 

сохранения со свойствами пространстваи времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия(С). Симметрия относительно 

обращения времени (Т). Теорема СРТ. 
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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 

 

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 еѐ эволюция. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 
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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 еѐ эволюция 

Форма практического задания:Семинарское занятие 

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 
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Форма практического задания:Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре(в каждом вопросе 

рассматриватьколичественные 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. 

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 еѐ 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. 
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28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, еѐ 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, еѐ 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. 

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). 



 
16 

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. 

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) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Естественно-научная 

36  
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Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

картина мира и 

мегамиры 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

5 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и 

естествознание» 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

6 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Современная естественно-научная картина мира» 
10 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 
10 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 

5 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Мегамиры и планетарный уровень организации 

материи» 

Раздел 2. Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем 

20  

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень организации 

материи 

10 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Биологический уровень организации материи» 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

5 Самостоятельное изучение материала по теме «Высшие 

уровни организации материи» 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

5 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Моделирование в сложных системах» 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

56  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

56  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к дисциплине 

ТЕМА № 1 «ПРИРОДА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Вопросы для самостоятельной работы 
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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.  Историяестествознанияудревнихшумеров 18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в 

XX 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 
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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 

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. 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и еѐ 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? 
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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 системычеловека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадскогоо биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологическойэволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 

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 

Homosapiens? 

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 
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№ 

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 еѐ эволюция 

№ 

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 28.  Популяция 
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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 

масштабе Земли 

13.  Уровни организации жизни на 

Земле 

29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и еѐ 

этапы 

30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере 

Земли 

31.  Клетка эукариота и еѐ 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 

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 

 



 
23 

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. 

 

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 
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№ 

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 

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 

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 32.  Центры стабилизации окружаю щей 
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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 

районов 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 

№ 

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 
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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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написаниереферата. 
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 - «TimesNewRoman» 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 
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всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом 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; 

 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.); 
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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 еѐ 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. 
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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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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

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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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нѐтер: 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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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

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 еѐ разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 



 
35 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

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, еѐ 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, еѐ 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, еѐ 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, еѐ 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 еѐ эволюция. Цивилизация. 

Информационное общество. 

32. Техносфера и еѐ 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 

4. 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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5. 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 

6. 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 доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux 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/
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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 иобсуждения проблемных вопросов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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/ специализациейреализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 

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

противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформленияпрофилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 

антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 

В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», «личность 

коррупционера». 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их принципах, 

система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд на основы 

противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое включает 

совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное просвещение и 

пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного поведения россиян. 

Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания антикоррупционных 

стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства массовой информации, 

высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой области. 

Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 

предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 

участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, органов 

прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-9, УК-10в 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-9 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей. 

УК-9.3.Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать:  

 понятия 

коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы 

и закономерности 

развития теории и 

практики 

антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, 

содержание, формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые 

основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные 

элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать 

практику 

антикоррупционной 

деятельности. 

 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. 

УК-10.2.Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

Знать:  

 основные 

направления 

противодействия 

коррупции в 

России, его 

правовые и 

организационные 

основы; 

 содержание 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры 

профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 

Уметь: 

 применять 

полученные знания 

в практических 

ситуациях для 

выявления и 

устранения причин 

и условий, 

способствующих 

коррупционному 

поведению. 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8  

Лекционные занятия 4 4  

Практические занятия 4 4  

Самостоятельная работа обучающихся 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

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
 

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 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

12 10 2 1  1     

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

6 5 1 1       

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

6 5 1   1      

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

12 10 2 1  1     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

6 5 1 1       
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

6 5 1   1     

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

11 10 1 1       
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 6 5 1 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
 

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
 

противодействия 

коррупции. 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

5 5         

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

11 10 1 1       

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

6 5 1 1       
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 5         

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

11 10 1   1     

 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 5 1   1     
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

5 5          



 
9 

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 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

11 10 1   1     

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

6 5 1   1     

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

1 5         

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60  4  4      

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60  4  4     

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  
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Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 

№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на примере 

конкретного преступления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  
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Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики. 

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Название нормативного правового 

акта 

Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   

3. Постановления Правительства …   

4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 

  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 
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2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных стандартов, то 

есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств массовой информации. 

Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную 

деятельность. Совершенствование организации деятельности правоохранительных и 
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контролирующих органов по противодействию коррупции. Совершенствование порядка 

прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения. 

Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 

муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за 

непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и конкретизация полномочий 

государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных 

и должностных регламентах.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 

4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 

6. Факторы развития теневой экономики. 

7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 

8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 

9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  

10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в УИС. 

11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 

12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 

13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 

15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 

17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 
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19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  

20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  

21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  

22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 

23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  

24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  

25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  

26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  

27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  

29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  

30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с учетом 

специфики ее деятельности. 

31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   

человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных 

странах мира. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее следующие 

элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 
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–правовое просвещение; 

– воспитательная работа; 

–латентность коррупции; 

–правовой нигилизм; 

–ротация кадров; 

–совершенствование системы социального обеспечения; 

– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 

–усмотрение должностного лица при принятии решений; 

–оперативно-розыскная деятельность; 

–применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 

–низкий уровень правосознания; 

–четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 

–обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 

–выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 

– выраженное социальное неравенство; 

–длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОРАЗДЕЛ 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 1-2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Правовые 

основы противодействия 

коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Организация и 

основные направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 

(дата обращения: 02.11.2022). 

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  
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Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, 

меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
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2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 

(дата обращения: 02.11.2022). 

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и дайте их 

классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
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2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  

4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 

(дата обращения: 02.11.2022). 

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  

2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

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 
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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 - «TimesNewRoman» 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 учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

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

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

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

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

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
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5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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 еѐ 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.  
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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 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Понятие, 

сущность, виды 

и причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

УК-9 устный 

опрос 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин.  

2. Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

УК-9 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

2. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: 

социальные, финансово-экономические, правовые, административные, 

общественно-политические. 

3. 
Раздел 3. 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

УК-10 устный 

опрос 

1. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского 

общества. 
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2. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

3. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей противодействие коррупции. 

4. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные 

правовые акты. 

5. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

6. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

УК-9 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

2. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

3. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 

4. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта 

коррупционного преступления. 

5. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере 
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государственной и муниципальной службы. 

5. Раздел 5. 

Криминологичес

кая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

УК-10 устный 

опрос 

1. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов. 

2. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 

УКРФ). 

3. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ). 

4. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во 

взяточничестве (ст. 291.1УК РФ). 

5. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 

291.2 УК РФ). 

6. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 

204 УК РФ). 

7. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 

УК РФ). 

8. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 
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285.1, 285.2 УК РФ). 

9. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

6. Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

УК-9 устный 

опрос 

1. Предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

2. Анализ зарождения, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции. 

3. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты противодействия коррупции. 

 

 

  



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-9 
1. Раскройте понятие, сущность, виды и 

причины коррупции.  

2. Назовите социально-экономические 

последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных 

факторов в зависимости от ее причин. 

4. Охарактеризуйте коррупцию как часть 

теневых экономических отношений. 

5. Перечислите факторы, способствующие 

развитию теневой экономики: 

социальные, финансово-экономические, 

правовые, административные, 

общественно-политические. 

6. Раскройте становление коррупционных 

отношений в истории Российского 

общества. 

7. Раскройте предпосылки, особенности и 

тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

8. Проанализируйте зарождение, 

совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

9. Перечислите международные 

антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты.  

10. Охарактеризуйте нормативно-

правовую основу противодействия 

коррупции. 

11. Раскройте содержание и значение 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

12. Раскройте национальный план 

противодействия коррупции: его 

содержание и значение.  

13. Проанализируйте нормы трудового 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

14. Опишите нормы гражданского 
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законодательства и предупреждение 

коррупции.  

15. Раскройте административно-

правовые антикоррупционные нормы. 

16. Охарактеризуйте виды и формы 

юридической ответственности за 

нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

17. Проанализируйте ведомственные 

нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

18. Определите понятие и признаки 

коррупционного преступления. 

19. Раскройте признаки и уголовно-

правовая характеристика субъекта 

коррупционного преступления. 

20. Дайте общую характеристику 

коррупционных преступлений в сфере 

государственной и муниципальной 

службы.  

УК-10 
1. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) и его специальных видов.  

2. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику получения взятки (ст. 

290 УКРФ).  

3. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику дачи взятки (ст. 291 УК 

РФ).  

4. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику посредничества во 

взяточничестве (ст. 291.1УК РФ).  

5. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику мелкого взяточничества 

(ст. 291.2 УК РФ). 

6. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику коммерческого подкупа 

(ст. 204 УК РФ). 

7. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику служебного подлога 

(ст. 292 УК РФ).  

8. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов 

(ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

9. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ). 

10. Определите уровень и причины 

латентности коррупционных 
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преступлений. 

11. Перечислите и охарактеризуйте 

меры предупреждения коррупционной 

преступности.  

12. Определите понятие и формы 

проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

13. Определите причины и условия, 

способствующие возникновению 

конфликта интересов, предложите меры 

по их устранению.  

14. Проанализируйте типовые 

ситуации конфликта интересов на 

государственной службе. 

15. Предложите меры по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной 

службе.  

16. Опишите процедуру 

урегулирования конфликта интересов.  

17. Раскройте основные формы 

проявления коррупции в системе 

государственной службы. 

18. Опишите содержание и порядок 

заполнения справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

19. Проанализируйте процесс 

организации представления 

государственными служащими сведений 

о доходах, расходах, об имуществеи 

обязательствах имущественного 

характера. 

20. Определите организацию 

выполнения требований Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497457  
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5. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903  

6. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/497557  

7. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494730  

8. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929  

2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154  

3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 

2-3 (112-113). – С. 39–44. 

4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и 

пути решения. материалы международных научно-практических круглых столов, 

проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – 

С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции 

в зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-

практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение 

как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 

Национальная безопасность / notabene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 

7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – 

С. 27–32. 
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8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов 

Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-

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

https://urait.ru/bcode/497533  

9. Ледащев С.В., Лѐвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования 

(в свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые 

записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции 

в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 

12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. –Т. 14. 

– № 11. – С. 1674–1689. 

13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793  

14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // 

Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. –№ 1A. – С. 266–283. 

15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466  

16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области 

антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В 

книге: Инновационные процессы в высшем и профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. 

Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 

17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 

Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых 

обязательств государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности 

индекса восприятия коррупции // ModernScience. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 

20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – 

№ 46. – С. 469–480. 

21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 
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22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967  

 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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/дифференцированному. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 
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3. Проектор. 

 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)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, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотреноприменением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, обще профессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретение студентами необходимых 

знаний, умений и навыков по анализу причин и условий, способствующих проявлению и 

росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по минимизации 

террористической угрозы, профилактическим мерам предотвращения радикализма, 

предупреждению радикального поведения среди молодежи, а также для успешного 

решения задач в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в 

социальной работе. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Сформировать умения по антитеррористической пропаганде в молодежной среде, 

учету социально-экономических аспектов профилактики экстремизма и терроризма; 

2.Дать основные знания об угрозах национальной безопасности России, правовых 

основ обеспечения безопасности и нормативно-правовой базы противодействия 

экстремизму и терроризму; 

3.Проанализировать распространение радикально-религиозных воздействий 

намолодежь, формирование коммуникативной, информационной 

компетентности,уважительного отношения к этнокультурам и религиям; 

4.Активизировать обеспечение готовности и способности взаимодействия в 

поликультурнойи инокультурной среде, принятие различий и мультикультурности, 

формированиегражданственности и социальной активности личности. 

 

 

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-8. 

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 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

УК-8.1 Классификация 

источников чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

причин и последствий 

опасностей, способов защиты 

Знать:  основные 

направления 

диагностики и 

профилактики 

терроризма. 
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для сохранения природной 

среды, обеспечение 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

от чрезвычайных ситуаций; 

планирование мероприятий по 

безопасности труда на 

предприятии, в том числе, с 

использованием технических 

средств защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

УК-8.2 Поддержание 

безопасных условий 

жизнедеятельности; выявление 

признаков, причин и условий 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивание 

вероятности возникновения 

потенциальной опасности и 

принятие мер по ее 

предупреждению 

УК-8.3. Владение методами 

прогнозирования 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

применение основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Уметь: 

анализировать 

наличие и рост 

экстремизма и 

терроризма в 

регионе, 

выявлять 

причины и 

условия 

существования 

террористической 

угрозы; 

ориентироваться 

в 

современной 

государственной, 

региональной и 

международной 

системе 

противодействия 

терроризму. 

 

 

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.  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр  

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
  

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 



 

7 
 

Форма промежуточной аттестации За За 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
  

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 За За 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

Тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

  

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел
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н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

  

Л
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к
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и

о
н

н
ы

е
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н

я
т
и

я
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з 

н
и
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: 
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о
р
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е 
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р
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к
о

й
 

п
о
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то
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р
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т
и

ч
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и

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Тема 1. Правовая классификация экстремизма  4  2    

Тема 2. Терроризм: понятие и принципы 

противодействия 
 5  2  2  

Тема 3. Практические аспекты противодействия 

основным видам экстремизма 
 5  2    

Тема 4. Социально-психологические особенности 

экстремисткой личности и экстремисткой группы 
 5  2  2  

Тема 5. Специфика противодействия экстремизму 

в молодежной среде 
 5  2    

Тема 6. Выявление признаков экстремизма в 

ауди-, видео и печатных материалах 
 5  2  2  

Тема 7. Информационно-пропагандистическая  5  2    
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работа антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности 

Тема 8. Практические аспекты проведения 

социально-психологические исследования по 

проблемам деструктивности и экстремизма в 

молодежной среде 

 5  2  2  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9       

Общий объем часов 72 39  16  8  

 

Заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

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
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
з 

н
и
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: 

в
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р

м
е 

п
р

ак
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ес

к
о

й
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о
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го

то
в
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и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
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ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Тема 1. Правовая классификация экстремизма  4  2    

Тема 2. Терроризм: понятие и принципы 

противодействия 
 5  2  2  

Тема 3. Практические аспекты противодействия 

основным видам экстремизма 
 5  2    

Тема 4. Социально-психологические особенности 

экстремисткой личности и экстремисткой группы 
 5  2  2  

Тема 5. Специфика противодействия экстремизму 

в молодежной среде 
 5  2    

Тема 6. Выявление признаков экстремизма в 

ауди-, видео и печатных материалах 
 5  2  2  

Тема 7. Информационно-пропагандистическая 

работа антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности 
 5  2    

Тема 8. Практические аспекты проведения 

социально-психологические исследования по 

проблемам деструктивности и экстремизма в 

молодежной среде 

 5  2  2  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9       

Общий объем часов 72 39  16  8  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Правовая классификация экстремизма 

Понятия экстремизм, терроризм. Признаки экстремизма. Нормативно-правовая база. 

 

Тема 2. Терроризм: понятие и принципы противодействия 

Понятия Принципы противодействия. История 

 

Тема 3. Практические аспекты противодействия основным видам экстремизма 

Виды экстремизма. Националистический экстремизм.Религиозный экстремизмПринципы 

противодействия разным видам экстремизма. 

 

Тема 4. Социально-психологические особенности экстремисткой личности и 

экстремисткой группы 
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Признаки экстремизма. Феномен экстремистской группы и его особенности. Мотивы 

членства в группе экстремистской. Психологические особенности противодействия 

вовлечению несовершеннолетних и молодежи в экстремистские группировки. 

 

Тема 5. Специфика противодействия экстремизму в молодежной среде 

Преступность в молодежной среде, связанная с экстремистской деятельностью. Причины, 

порождающие экстремизм и способствующие его росту. Признаки личности преступника. 

Способы предупреждения. 

 

Тема 6. Выявление признаков экстремизма в ауди-, видео и печатных материалах 

Способы выявления признаков. 

 

Тема 7. Информационно-пропагандистическая работа антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности 

Основополагающие принципыэффективной информационно-пропагандистской кампании. 

Методы, содержание и формы проведенияинформационно-пропагандистской кампании. 

Классификация информационно-пропагандистских кампаний. 

 

Тема 8. Практические аспекты проведения социально-психологические исследования 

по проблемам деструктивности и экстремизма в молодежной среде 

Модель исследования. Программа исследования.Гипотезы исследования 

Национализм.Фанатизм.Авторитаризм. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

Тема 2. Терроризм: понятие и принципы противодействия 

 

Задание 1. Почему необходима четкая дифференциация понятий радикализм, экстремизм 

и терроризм? Ответьте на вопрос небольшим эссе. 

 

Задание 2. Что с правовой точки зрения является воспрепятствованием осуществлению 

гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения, а также 

воспрепятствованием законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 

или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения? Ответьте 

на вопрос, приведите примеры. 

 

Задание 3. Какие можно выделить меры по предупреждению проявлений терроризма и 

его идеологии? Ответьте на вопрос составив таблицу. 

 

 

Тема 4. Социально-психологические особенности экстремисткой личности и 

экстремисткой группы 

 

Задание 1. Почему радикализм является идейно-мировоззренческой (идеологической) 

основой экстремизма? Ответьте на вопрос небольшим эссе. 
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Задание 2. Какие принципы противодействия религиозному и политическому 

экстремизму вы знаете? Ответьте на вопрос, приведите примеры. 

 

Задание 3. Какие существуют психологические особенности противодействия 

вовлечению несовершеннолетних и молодежи в экстремистские группировки? Ответьте 

на вопрос составив таблицу/схему. 

 

 

Тема 6. Выявление признаков экстремизма в ауди-, видео и печатных материалах 

 

Задание 1. Какие существуют свойства молодежного сознания, делающие его 

предрасположенным к экстремистскому поведению? Ответьте на вопрос, приведите 

примеры. 

 

Задание 2. В чем корни религиозного экстремизма? Ответьте на вопрос небольшим эссе. 

 

Задание 3. На что следует обращать внимание при предварительном анализе материалов 

предположительно экстремистского содержания? Ответьте на вопрос составив 

таблицу/схему. 

 

Тема 8. Практические аспекты проведения социально-психологические исследования 

по проблемам деструктивности и экстремизма в молодежной среде 

 

Задание 1. Что такое фанатизм? Ответьте на вопрос небольшим эссе. 

 

Задание 2. Какова структура организации информационно-пропагандистской кампании? 

Ответьте на вопрос составив таблицу/схему. 

 

Задание 3. Какие социально-психологические установки можно выявить при проведении 

социально-психологического исследования по проблемам экстремизма в молодежной 

среде? Ответьте на вопрос, приведите примеры. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Форма контроля: тестовые задания.   

Тема 1. Правовая классификация экстремизма 

 

1. Что из нижеперечисленного не относится к признакам экстремизма согласно ст. 1 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»? 

А) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

Б) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

В) организация незаконного вооруженного формирования. 

 

2. К какому признаку экстремизма, согласно ст. 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», относится распространение религиозных взглядов 

избранничества последователей определенной религии? 
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А) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

Б) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

В) это не является признаком экстремизма. 

 

3. Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, согласно УК РФ является: 

А) обстоятельством, отягчающим наказание; 

Б) обстоятельством, смягчающим наказание; 

В) обстоятельством, не влияющим на наказание. 

 

4. В каком случае публичное демонстрирование нацистской свастики не будет 

рассматриваться в качестве признака экстремизма? 

А) свастика демонстрируется в ходе собрания общественно-политической организации; 

Б) свастика демонстрируется в сети Интернет; 

В) свастика демонстрируется в историко-культурном контексте. 

 

5. Какое из нижеперечисленных определений является верным? 

А) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности; 

Б) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности», представителем власти 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

 В) экстремистская организация – общественное или политическое объединение, в 

отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

 

6. Что из нижеперечисленного не относится, согласно ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», к экстремистским материалам? 

А) предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности; 

Б) труды руководителей Национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 

партии Италии; 

В) публикации и публичные выступления, обосновывающие исключительную истинность 

вероучения религиозного течения или группы. 
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7. Что, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», является 

символикой экстремистской организации? 

А) символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в 

отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

Б) символика, которая использовалась в ходе публичных мероприятий организаций, в 

отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

В) символика, которая содержится в вероучительных и программных документах 

организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

 

8. Какого рода тексты, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», не могут быть признаны экстремистскими материалами? 

А) священные   тексты религий христианства, ислама,  буддизма и иудаизма; 

Б) публицистические тексты депутатов законодательных и представительных органов 

власти Российской Федерации и ее субъектов; 

В) научные тексты авторов, имеющих ученые степени и звания, присвоенные Высшей 

аттестационной комиссией РФ. 

9. Где, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», подлежит 

размещению Федеральный список экстремистских материалов? 

А) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа в сфере внутренних дел; 

Б) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа государственной регистрации; 

В) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа в сфере управления образованием. 

 

10. Согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», к какому из 

видов деятельности, по решению суда, может быть ограничен доступ лицу, 

участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности? 

А) военная служба по призыву; 

Б) работа в образовательных организациях; 

В) работа в учреждениях культуры. 

 

Тема 2. Терроризм: понятие и принципы противодействия 

 

1. Что означает слово «террор» в переводе с латинского? 

А) насилие; 

Б) ужас; 

В) гибель. 

 

2. Как соотносятся понятия «экстремизм» и «терроризм»? 
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А) экстремизм и терроризм – это две самостоятельные разновидности и формы 

радикализма; 

Б) экстремизм – это вид и крайняя форма проявления терроризма; 

В) терроризм – это вид и крайняя форма проявления экстремизма. 

 

3. Чем характеризуется международный терроризм? 

А) акциями, осуществляемыми одним или несколькими государствами с целью подрыва 

конституционного строя иных государств либо международного правопорядка или 

международных отношений в целом; 

Б) акциями, осуществляемыми гражданами одной или нескольких стран с целью подрыва 

конституционного строя иных государств либо международного правопорядка или 

международных отношений в целом; 

В) акциями, осуществляемыми гражданами одной или нескольких стран с целью 

дестабилизации международного правопорядка или международных отношений в целом. 

 

4. Что из нижеперечисленного не является отличительной чертой современного 

международного терроризма? 

А) высокий уровень профессиональной подготовки террористов, получающих ее на 

специализированных учебных базах; 

Б) применение террористами новейших систем оружия, средств связи и других 

необходимых для осуществления терактов приспособлений и орудий; 

В) активное вовлечение в орбиту террористической деятельности представителей 

политических партий и движений. 

 

5. Что из нижеперечисленного относится к конкретным мерам по предупреждению 

проявлений терроризма и его идеологии? 

А) последовательное формирование в обществе религиозной и межнациональной 

терпимости, патриотизма; 

Б) углубление социальной дифференциации в отдельных регионах, снижение социальной 

защиты населения 

В) поддержка организаций субкультурной направленности. 

 

6. Что из нижеперечисленного не входит в правовую основу противодействия 

терроризму в Российской Федерации? 

А) Конституция Российской Федерации; 

Б) общечеловеческие ценности, содержащиеся в богословских концепциях мировых 

религий; 

В) общепризнанные принципы и нормы международного права. 

 

7. Что из нижеперечисленного является принципом противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

А) приоритет мер предупреждения терроризма; 

Б) допустимость политических уступок террористам; 

В) гуманизация наказания за осуществление террористической деятельности. 

 

8. Какое из нижеприведенных определений является правильным согласно ФЗ «О 

противодействии терроризму»? 
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А) терроризм – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

Б) терроризм – совершение взрыва, поджога, пропаганда идей, распространение 

материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности; 

Г) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

 

9. Что из нижеперечисленного не относится к террористической деятельности 

согласно ФЗ «О противодействии терроризму»? 

А) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

Б) организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 

акта, а равно участие в такой структуре; 

В) организация сообщества (организации), организованной группы для исследований 

теории и практики совершения террористического акта, а равно участие в такой 

структуре. 

 

10. Что из нижеперечисленного является правильным определением 

контртеррористической операции согласно ФЗ «О противодействии терроризму»? 

А) комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением оружия по пресечению террористического акта, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта; 

Б) комплекс и состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 

места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 

акта.; 

В) комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 

 

Тема 3. Практические аспекты противодействия основным видам экстремизма 

 

1. Выберите перечень основных видов современного экстремизма: 

А) религиозный, националистический, молодежный; 

Б) политический, националистический, молодежный; 

В) религиозный, националистический, политический. 

 

2. Выберите правильное определение: 
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А) националистический экстремизм – это насилие по мотивам национальной или 

религозной ненависти и вражды, возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам 

иной национальности или религии; 

Б) националистический экстремизм – это насилие по мотивам национальной или расовой 

ненависти и вражды, возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам иной 

национальности или расы; 

В) националистический экстремизм – это насилие по мотивам национальной ненависти и 

вражды, возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам иной национальности. 

 

3. Какое из нижеперечисленных направлений может быть отнесено к 

националистическому экстремизму? 

А) скинхеды; 

Б) панки; 

Г) готы. 

 

4. Выберите правильное определение: 

А) политический экстремизм – теория и практика насильственного взятия и удержания 

государственной власти, деяния, направленные на насильственное изменение 

конституционного строя; 

 

Б) политический экстремизм – теория и практика насильственного, незаконного взятия и 

удержания государственной власти, деяния и призывы к деяниям, направленным на 

насильственное изменение формы правления; 

 

В) политический экстремизм – теория и практика насильственного, незаконного взятия и 

удержания государственной власти, деяния и призывы к деяниям, направленным на 

насильственное изменение конституционного строя. 

 

5. Какое из нижеперечисленных направлений может быть отнесено к политическому 

экстремизму? 

А) национал-большевики; 

Б) движение инглингов; 

В) неоязычники. 

 

6. Выберите правильное определение: 

А) религиозный экстремизм – практика насильственного насаждения религиозной веры 

среди неверующих либо представителей других религий; 

Б) религиозный экстремизм – практика насильственного насаждения религиозной веры 

среди представителей других религий; 

В) религиозный экстремизм – практика насильственного насаждения мнения об 

избранности и исключительности определенной религии. 

 

7. В каком соотношении находятся понятия «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания»? 

А) свобода совести (возможность быть верующим либо неверующим) включает в себя 

свободу вероисповедания (возможность выбрать любую религию); 
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Б) свобода вероисповедания (возможность быть верующим либо неверующим) включает в 

себя свободу совести (возможность выбрать любую религию); 

В) свобода вероисповедания (возможность выбрать любую религию) включает в себя 

свободу совести (возможность быть верующим либо неверующим). 

 

8. Выберите правильное определение: 

А) тоталитарная секта – это деструктивная религиозная или квазирелигиозная 

(имитирующая религиозную) организация, стремящаяся к установлению полного 

(тотального) контроля над мировым обществом; 

Б) тоталитарная секта – это деструктивная религиозная или квазирелигиозная 

(имитирующая религиозную) организация, стремящаяся к установлению полного 

(тотального) контроля над сознанием и волей своих последователей; 

В) тоталитарная секта – это деструктивная религиозная или квазирелигиозная 

(имитирующая религиозную) организация, стремящаяся к установлению тоталитарного 

политического режима. 

 

9. Какое из нижеперечисленных направлений может быть отнесено к религиозному 

экстремизму? 

А) евангелисты; 

Б) адвентисты 7-го дня; 

В) свидетели Иеговы. 

 

10. Какой из нижеперечисленных признаков может быть отнесен к признакам 

тоталитарной секты? 

А) наличие харизматического лидера-вождя, в словах и действиях которого нельзя 

сомневаться; 

Б) наличие практики ограничения в питании; 

В) наличия практики ограничений на занятие должностей в организации по признаку 

отношения к полу. 

 

 Тема 4. Социально-психологические особенности экстремисткой личности и 

экстремисткой группы 

 

1. Что из нижеперечисленного является признаком, характеризующим деструктивную 

направленность личности, проявляющуюся в готовности к совершению экстремистских 

действий? 

А) вариативность ценностно-смысловой сферы; 

Б) ригидность ценностно-смысловой сферы; 

В) интегративность ценностно-смысловой сферы. 

 

2. Выберите правильную последовательность уровней развития экстремистской 

группы. 

А) диффузная группа – группа-кооперация – группа-корпорация; 

Б) диффузная группа – группа-корпорация – группа-кооперация; 

В) группа-корпорация – группа-кооперация – диффузная группа. 

 

3. Выберите правильное определение: 



 

17 
 

А) ядро экстремистской группы выступает носителем групповых ценностей и норм, 

манифестируя это через ритуалы (вступления в группу, изменения уровня иерархии, 

наказания, исключения из группы), создавая мифологию группы, повышая тем самым 

статус преступной группы в преступной среде; 

Б) ядро экстремистской группы выступает создателем групповых ценностей и норм, 

манифестируя это через тексты, регламентирующие вступление в группу, изменение 

уровня иерархии, наказания, исключение из группы, создавая мифологию группы, 

повышая тем самым статус преступной группы в преступной среде; 

В) ядро экстремистской группы выступает транслятором групповых ценностей и норм, 

манифестируя это через ритуалы (вступления в группу, изменения уровня иерархии, 

наказания, исключения из группы), создавая антологию группы, снижая тем самым статус 

преступной группы в преступной среде. 

 

4. Пассионарный мотив членства в группе экстремистской направленности относится 

к: 

А) групповым мотивам; 

Б) личным мотивам; 

В) патологическим мотивам. 

 

5. Лица, использующие идеологические мотивы для оправдания совершенных 

преступлений, могут быть классифицированы как: 

А) псевдоэкстремисты; 

Б) гиперэкстремисты; 

В) трансэкстремисты. 

 

 

 Тема 5. Специфика противодействия экстремизму в молодежной среде 

 

1. Что из нижеперечисленного может быть отнесено к одному их основных 

источников экстремизма в молодежной среде? 

А) деформация системы криминальных ценностей; 

Б) социокультурный дефицит; 

В) преобладание социально полезных ориентаций над досуговыми. 

 

2. Для какого из направлений современного экстремизма характерен тип экстремиста, 

совершающего преступления преимущественно крупных мегаполисах, финансовых и 

промышленных центрах? 

А) исламизм; 

Б) движение скинхедов; 

В) этнонационалисты. 

3. В результате специфической конвергенции каких важнейших детерминант 

развития личности происходит формирование личности террориста и его социально-

психологического портрета? 

А) социокультурной среды (демография, образование, религия, национальная 

принадлежность и др.), неосознаваемых механизмов личностного развития 

(психодинамика поведения и общения, психологические защиты и т. п.); направленность 

деятельности (осознаваемые мотивы, ценности (в том числе религиозные) и т. п.); 
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Б) семейной среды, осознаваемых механизмов личностного развития (совершенствование 

интеллектуальных навыков и т. п.); направленность деятельности (мотивы, ценности (в 

том числе религиозные) и т. п.). 

 

4. Какое нравственно-психологическое качество личности оказывает наиболее 

существенное влияние на совершение преступлений экстремистской направленности? 

А) групповой нарциссизм; 

Б) способность к эмпатии; 

В) преобладание эгоидентичности над групповой идентичностью. 

 

5. Какие из нижеперечисленных мер воспитательных и профилактических мер 

востребованы в деятельности по профилактике экстремизма в молодежной среде? 

А) использование метода «примеров» в анализе жизненных проблем профилактируемого; 

проецирование собственных проблем на профилактируемого; 

Б) попытки поиска «виновных»; деперсонификация высокозначимых для лица 

абстрактных принципов (таких как справедливость, верность слову, долгу и пр.); 

В) поиск наиболее слабых элементов в структуре личности профилактируемого лица, 

которыми являются высоко индивидуально значимые и эмоционально окрашенные 

психические содержания (конкретные люди, принципы, события и т. п.); искренняя 

заинтересованность в судьбе профилактируемого лица. 

 

 Тема 6. Выявление признаков экстремизма в ауди-, видео и печатных материалах 

 

1. Какому из приемов соответствует намеренное формирование и подкрепление 

негативного этнического стереотипа, отрицательного образа национальной, расовой, 

религиозной, социальной группы? 

А) «негативная идентификация»; 

Б) «ложная атрибуция»; 

В) «мнимая оборона». 

 

2. Что включает в себя прием «ложной атрибуции»? 

А) утверждения об изначальной враждебности определенной национальной, расовой, 

религиозной, социальной группы по отношению к другим; 

Б) поощрение, оправдание геноцида, депортаций, репрессий в отношении представителей 

какой-либо национальной, расовой, религиозной, социальной группы; 

В) перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных 

представителей на всю национальную, социальную или религиозную группу. 

 

3. Какому из приемов соответствуют угрозы и подстрекательства к насильственным 

действиям в отношении лиц определенной национальной, расовой, религиозной, 

социальной принадлежности? 

А) «негативная идентификация»; 

Б) «ложная атрибуция»; 

В) «мнимая оборона». 

 

4. Что является целью культурологической экспертизы при выявлении 

признаков экстремизма? 
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А) установление фактического соответствия приводимых положений, выдвигаемых 

тезисов данным современной науки, проверка их правильности, доказанности, 

обоснованности; 

Б) установление смысловой направленности высказываний в связи с их способностью 

оказать воздействие на психоэмоциональное состояние человека; 

В) установление характера высказываний с точки зрения современного русского языка. 

 

5. Какой из видов и приемов исследований и экспертиз не имеет отношения к 

выявлению признаков экстремизма материалов, предположительно содержащих признаки 

экстремизма: 

А) лингвистические; 

Б) геронтологические; 

В) социологические. 

 

 Тема 7. Информационно-пропагандистическая работа антиэкстремисткой и 

антитерррористической направленности 

 

1. Выберите правильное определение: 

А) информационно-пропагандистская кампания – это комплексная система мер 

воздействия на определенные группы населения с помощью различных средств и каналов 

массового и индивидуального информирования и обучения с целью побуждения к 

принятию, сохранению оптимальных, полезных для них самих и для общества моделей 

поведения в определенной сфере жизни и непринятию; 

Б) информационно-пропагандистская кампания – это комплексная система мер 

воздействия на все население с помощью различных средств и каналов массового 

информирования и обучения с целью побуждения к сохранению оптимальных, полезных 

для них самих и для общества моделей поведения в определенной сфере жизни и 

непринятию, отторжению неоптимальных моделей; 

В) информационно-пропагандистская кампания – это комплексная система мер 

воздействия на определенные группы населения с помощью различных средств и каналов 

массового и индивидуального информирования и обучения с целью побуждения к 

принятию, сохранению оптимальных, полезных для них самих и для общества моделей 

поведения в определенной сфере жизни и непринятию, отторжению неоптимальных 

моделей. 

 

2. Выберите тему, подходящую для проведения современной информационно-

пропагандистской кампании антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности: 

А) «Российский Кавказ»; 

Б) «Наш Крым»; 

В) «Русь Святая, храни веру свою православную». 

 

 

 

3. Что из нижеперечисленного не может быть классифицировано как 

информационно-пропагандистская кампания антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности? 

А) «кампания по вовлечению»; 
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Б) «кампания по дезинтеграции»; 

В) «кампания по нейтрализации». 

 

4. Для какой из нижеперечисленных целевых групп информационно- 

пропагандистской кампании антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности наиболее характерна скептическая оценка возможности властей в 

обеспечении безопасности граждан? 

А) жители столиц и мегаполисов; 

Б) жители Чеченской Республики; 

В) молодежь в возрасте 16–29 лет. 

 

5. В отношении какой из нижеперечисленных целевых групп информационно-

пропагандистской кампании антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности тему борьбы с экстремизмом и терроризмом следует подавать через 

произведения кино и художественной литературы (при этом образ террориста в 

произведениях должен быть абсолютно негативным). 

А) старшее поколение (лица старше 45 лет); 

Б) лица, предрасположенные к идеологии и практике экстремизма и терроризма; 

В) жители и выходцы Кавказа. 

 

Тема 8. Практические аспекты проведения социально-психологические 

исследования по проблемам деструктивности и экстремизма в молодежной среде 

 

1. Что из нижеперечисленного не является целью проведения социально-

психологического исследования в молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) выяснение осведомленности учащихся конкретной образовательной организации о тех 

или иных экстремистских направлениях и группах; 

Б) определения наличия в сознании исследуемых экстремистских установок и ориентаций; 

В) воспитание в исследуемых толерантного отношения к лицам различной этнической или 

конфессиональной принадлежности. 

 

2. Какая группа в молодежной среде выявляется с помощью социально-

психологического исследования в молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) лица, требующие привлечения к административной ответственности за 

правонарушения экстремистской направленности; 

Б) лица, требующие целенаправленного педагогического и информационно-

пропагандистского воздействия с целью раннего предупреждения экстремистских 

проявлений; 

В) лица, чьи родители требуют целенаправленного педагогического и информационно-

пропагандистского воздействия с целью раннего предупреждения экстремистских 

проявлений. 

 

3. Что именно выявляется в процессе социально-психологического исследования в 

молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) осведомленность и положительная эмоциональная реакция испытуемых к известным 

экстремистским группам, а также обнаруживаются в сознании испытуемых элементы 

формирования экстремистской установки; 
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Б) осведомленность и отрицательная эмоциональная реакция испытуемых к известным 

экстремистским группам, а также обнаруживаются в сознании испытуемых элементы 

формирования экстремистской установки; 

В) осведомленность и отрицательная эмоциональная реакция испытуемых к известным 

экстремистским группам, а также обнаруживается в сознании отсутствие экстремистской 

установки. 

 

4. Что из нижеперечисленного не является обязательным условием социально-

психологического исследования в молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) опрос должен проводиться только по желанию аудитории и с согласия руководства 

образовательной организации. Если же речь идет о несовершеннолетних, должно быть 

ясно выраженное согласие их законных представителей; 

Б) цели, задачи, содержание вопросов и порядок их интерпретации должны определяться 

заинтересованными должностными лицами правоохранительных органов; 

В) формулировка вопросов должна содержать упоминание экстремистских группировок и 

самого термин «экстремизм». 

 

5. Выберите названия экстремистских социально-психологических установок, 

выявляемых с помощью социально-психологического исследования в молодежной среде 

по вопросам экстремизма: 

1) национализм, фанатизм, ксенофобия, авторитаризм; 

2) фашизм, фанатизм, ксенофобия, авторитаризм; 

3) национализм, фанатизм, ксенофобия, антисемитизм. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

заочной формы обучения 

Темы Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Тема 1. Правовая 

классификация экстремизма 

 

4 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 2. Терроризм: понятие и 

принципы противодействия 

5 

Тесты, эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материаловработа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование»  

Тема 3. Практические аспекты 

противодействия основным 

видам экстремизма 
5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 



 

22 
 

«Гарант-образование» 

Тема 4. Социально-

психологические особенности 

экстремисткой личности и 

экстремисткой группы 
5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 5. Специфика 

противодействия экстремизму в 

молодежной среде 5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 6. Выявление признаков 

экстремизма в ауди-, видео и 

печатных материалах 5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 7. Информационно-

пропагандистическая работа 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности 

5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 8. Практические аспекты 

проведения социально-

психологические исследования 

по проблемам деструктивности 

и экстремизма в молодежной 

среде 

5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39 

 

 

Заочной формы обучения 

 

Темы Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Тема 1. Правовая 

классификация экстремизма 

 

4 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 2. Терроризм: понятие и 

принципы противодействия 

5 

Тесты, эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материаловработа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование»  
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Тема 3. Практические аспекты 

противодействия основным 

видам экстремизма 5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 4. Социально-

психологические особенности 

экстремисткой личности и 

экстремисткой группы 
5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 5. Специфика 

противодействия экстремизму в 

молодежной среде 5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 6. Выявление признаков 

экстремизма в ауди-, видео и 

печатных материалах 5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 7. Информационно-

пропагандистическая работа 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности 

5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Тема 8. Практические аспекты 

проведения социально-

психологические исследования 

по проблемам деструктивности 

и экстремизма в молодежной 

среде 

5 

Тесты ,эссе, рефераты, создание 

презентаций, изучение дополнительных 

материалов работа с СПС 

«Консультантплюс: студент», ИПС 

«Гарант-образование» 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Правовая классификация экстремизма 

 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

 

1. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. 

2. Террористические организации мира. 

3. Отличительные черты религиозного терроризма. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что с правовой точки зрения является публичными призывами к осуществлению 

экстремистских деяний? 
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2. Что с правовой точки зрения является совершением преступления по 

экстремистским мотивам? 

3. Что с правовой точки зрения является возбуждением социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни? 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, 

Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-

2544-2. – Текст : электронный 

 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04849-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515087  

 

Тема 2. Терроризм: понятие и принципы противодействия 

 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

1. Информационное противодействие терроризму. 

2. Феномен терроризма с использованием смертников: социально-психологическая 

интерпретация. 

3. Анализ захвата террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 г. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое идеология терроризма? 

2. Какие можно выделить меры по предупреждению проявлений терроризма и его 

идеологии? 

3. Какие существуют основные международные соглашения по противодействию 

терроризму? 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. 

А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 

 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060
https://urait.ru/bcode/515087
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Тема 3. Практические аспекты противодействия основным видам экстремизма 

 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

1.Правила переговоров с террористами. 

2. Контртеррористическая деятельность в Российской Федерации. 

3. Анализ захвата террористами школы № 1 в Беслане в сентябре 2004 г. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. В чем специфика религиозного экстремизма? 

2. Какие принципы противодействия религиозному экстремизму вы знаете? 

3. В чем специфика политического экстремизма? 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. 

А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 

 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

 

 

Тема 4. Социально-психологические особенности экстремисткой личности и 

экстремисткой группы 

 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

1.  История терроризма в России. 

2. Международная борьба с терроризмом. 

3. Международный терроризм как глобальная проблема современности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют уровни развития экстремистской группы? 

2. Какие существуют мотивы членства в группе экстремистской направленности? 

3. Какие существуют типы участников экстремистской группы? 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. 

А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 
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2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

 

Тема 5. Специфика противодействия экстремизму в молодежной среде 

 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

1.Методы предупреждения терроризма. 

2. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке. 

3. Социально-психологическая помощь жертвам террора. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Какие существуют типы личности экстремиста в молодежной среде? 

2. Какие существуют типы молодежных экстремистских групп? 

3. Какие существуют направления системы работы по предупреждению молодежного 

экстремизма? 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. 

А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

Тема 6. Выявление признаков экстремизма в ауди-, видео и печатных материалах 

 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

1. Социально-психологические характеристики личности террориста. 

2. Негосударственный терроризм как форма политической борьбы. 

3. Политико-экономические аспекты борьбы с терроризмом. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. В чем суть приема ложной атрибуции? 

2. В чем суть приема мнимой обороны? 

3. В чем суть процедуры интент-анализа 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. 

А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
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(ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 

 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

 

 

Тема 7. Информационно-пропагандистическая работа антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

1. Источники финансирования терроризма. 

2 Технические средства борьбы с терроризмом. 

3. Система противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое информационно-пропагандистская кампания и в чем заключаются ее 

принципы? 

2. Какова структура организации информационно-пропагандистской кампании? 

3. Какие существуют типовые темы информационно-пропагандистских кампаний в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму? 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. 

А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 

 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

 

 

Тема 8. Практические аспекты проведения социально-психологические 

исследования по проблемам деструктивности и экстремизма в молодежной среде 

 

Тематика рефератов (эссе, презентаций): 

1. Терроризм в России на рубеже XIX-XX веков. 

2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности предпринимательской 

деятельности. 

3. Антитеррористическая безопасность  
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Вопросы для самоконтроля  

1. В чем заключается цель социально-психологического исследований по проблемам 

экстремизма в молодежной среде? 

2. Каковы этапы социально-психологического исследования по проблемам 

экстремизма в молодежной среде? 

3. Какие социально-психологические установки можно выявить при проведении 

социально-психологического исследования по проблемам экстремизма в 

молодежной среде? 

 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1.Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах : 

учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. 

– Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2021. – 96 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 

 

2.Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

 

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. 
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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 учѐтом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в электронной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях, 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:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

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

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является 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; 

 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 еѐ ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 
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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. 

 

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 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Форма контроля: тестовые задания.   

Тема 1. Правовая классификация экстремизма 

 

1. Что из нижеперечисленного не относится к признакам экстремизма согласно ст. 1 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»? 

А) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

Б) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

В) организация незаконного вооруженного формирования. 

 

2. К какому признаку экстремизма, согласно ст. 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», относится распространение религиозных взглядов 

избранничества последователей определенной религии? 

А) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

Б) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

В) это не является признаком экстремизма. 

 

3. Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, согласно УК РФ является: 

А) обстоятельством, отягчающим наказание; 

Б) обстоятельством, смягчающим наказание; 

В) обстоятельством, не влияющим на наказание. 

 

4. В каком случае публичное демонстрирование нацистской свастики не будет 

рассматриваться в качестве признака экстремизма? 

А) свастика демонстрируется в ходе собрания общественно-политической организации; 

Б) свастика демонстрируется в сети Интернет; 

В) свастика демонстрируется в историко-культурном контексте. 

 

5. Какое из нижеперечисленных определений является верным? 

А) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности; 
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Б) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности», представителем власти 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

 В) экстремистская организация – общественное или политическое объединение, в 

отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

 

6. Что из нижеперечисленного не относится, согласно ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», к экстремистским материалам? 

А) предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности; 

Б) труды руководителей Национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 

партии Италии; 

В) публикации и публичные выступления, обосновывающие исключительную истинность 

вероучения религиозного течения или группы. 

 

7. Что, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», является 

символикой экстремистской организации? 

А) символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в 

отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

Б) символика, которая использовалась в ходе публичных мероприятий организаций, в 

отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

В) символика, которая содержится в вероучительных и программных документах 

организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

 

8. Какого рода тексты, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», не могут быть признаны экстремистскими материалами? 

А) священные   тексты религий христианства, ислама,  буддизма и иудаизма; 

Б) публицистические тексты депутатов законодательных и представительных органов 

власти Российской Федерации и ее субъектов; 

В) научные тексты авторов, имеющих ученые степени и звания, присвоенные Высшей 

аттестационной комиссией РФ. 

9. Где, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», подлежит 

размещению Федеральный список экстремистских материалов? 

А) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа в сфере внутренних дел; 
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Б) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа государственной регистрации; 

В) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа в сфере управления образованием. 

 

10. Согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», к какому из 

видов деятельности, по решению суда, может быть ограничен доступ лицу, 

участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности? 

А) военная служба по призыву; 

Б) работа в образовательных организациях; 

В) работа в учреждениях культуры. 

 

Тема 2. Терроризм: понятие и принципы противодействия 

 

1. Что означает слово «террор» в переводе с латинского? 

А) насилие; 

Б) ужас; 

В) гибель. 

 

2. Как соотносятся понятия «экстремизм» и «терроризм»? 

А) экстремизм и терроризм – это две самостоятельные разновидности и формы 

радикализма; 

Б) экстремизм – это вид и крайняя форма проявления терроризма; 

В) терроризм – это вид и крайняя форма проявления экстремизма. 

 

3. Чем характеризуется международный терроризм? 

А) акциями, осуществляемыми одним или несколькими государствами с целью подрыва 

конституционного строя иных государств либо международного правопорядка или 

международных отношений в целом; 

Б) акциями, осуществляемыми гражданами одной или нескольких стран с целью подрыва 

конституционного строя иных государств либо международного правопорядка или 

международных отношений в целом; 

В) акциями, осуществляемыми гражданами одной или нескольких стран с целью 

дестабилизации международного правопорядка или международных отношений в целом. 

4. Что из нижеперечисленного не является отличительной чертой современного 

международного терроризма? 

А) высокий уровень профессиональной подготовки террористов, получающих ее на 

специализированных учебных базах; 

Б) применение террористами новейших систем оружия, средств связи и других 

необходимых для осуществления терактов приспособлений и орудий; 

В) активное вовлечение в орбиту террористической деятельности представителей 

политических партий и движений. 

 

5. Что из нижеперечисленного относится к конкретным мерам по предупреждению 

проявлений терроризма и его идеологии? 

А) последовательное формирование в обществе религиозной и межнациональной 

терпимости, патриотизма; 
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Б) углубление социальной дифференциации в отдельных регионах, снижение социальной 

защиты населения 

В) поддержка организаций субкультурной направленности. 

 

6. Что из нижеперечисленного не входит в правовую основу противодействия 

терроризму в Российской Федерации? 

А) Конституция Российской Федерации; 

Б) общечеловеческие ценности, содержащиеся в богословских концепциях мировых 

религий; 

В) общепризнанные принципы и нормы международного права. 

 

7. Что из нижеперечисленного является принципом противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

А) приоритет мер предупреждения терроризма; 

Б) допустимость политических уступок террористам; 

В) гуманизация наказания за осуществление террористической деятельности. 

 

8. Какое из нижеприведенных определений является правильным согласно ФЗ «О 

противодействии терроризму»? 

А) терроризм – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

Б) терроризм – совершение взрыва, поджога, пропаганда идей, распространение 

материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности; 

Г) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

 

9. Что из нижеперечисленного не относится к террористической деятельности 

согласно ФЗ «О противодействии терроризму»? 

А) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

Б) организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 

акта, а равно участие в такой структуре; 

В) организация сообщества (организации), организованной группы для исследований 

теории и практики совершения террористического акта, а равно участие в такой 

структуре. 

 

10. Что из нижеперечисленного является правильным определением 

контртеррористической операции согласно ФЗ «О противодействии терроризму»? 

А) комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением оружия по пресечению террористического акта, обеспечению безопасности 
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физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта; 

Б) комплекс и состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 

места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 

акта.; 

В) комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 

 

Тема 3. Практические аспекты противодействия основным видам экстремизма 

 

1. Выберите перечень основных видов современного экстремизма: 

А) религиозный, националистический, молодежный; 

Б) политический, националистический, молодежный; 

В) религиозный, националистический, политический. 

 

2. Выберите правильное определение: 

А) националистический экстремизм – это насилие по мотивам национальной или 

религозной ненависти и вражды, возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам 

иной национальности или религии; 

Б) националистический экстремизм – это насилие по мотивам национальной или расовой 

ненависти и вражды, возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам иной 

национальности или расы; 

В) националистический экстремизм – это насилие по мотивам национальной ненависти и 

вражды, возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам иной национальности. 

 

3. Какое из нижеперечисленных направлений может быть отнесено к 

националистическому экстремизму? 

А) скинхеды; 

Б) панки; 

Г) готы. 

 

4. Выберите правильное определение: 

А) политический экстремизм – теория и практика насильственного взятия и удержания 

государственной власти, деяния, направленные на насильственное изменение 

конституционного строя; 

 

Б) политический экстремизм – теория и практика насильственного, незаконного взятия и 

удержания государственной власти, деяния и призывы к деяниям, направленным на 

насильственное изменение формы правления; 

 

В) политический экстремизм – теория и практика насильственного, незаконного взятия и 

удержания государственной власти, деяния и призывы к деяниям, направленным на 

насильственное изменение конституционного строя. 
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5. Какое из нижеперечисленных направлений может быть отнесено к политическому 

экстремизму? 

А) национал-большевики; 

Б) движение инглингов; 

В) неоязычники. 

 

6. Выберите правильное определение: 

А) религиозный экстремизм – практика насильственного насаждения религиозной веры 

среди неверующих либо представителей других религий; 

Б) религиозный экстремизм – практика насильственного насаждения религиозной веры 

среди представителей других религий; 

В) религиозный экстремизм – практика насильственного насаждения мнения об 

избранности и исключительности определенной религии. 

 

7. В каком соотношении находятся понятия «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания»? 

А) свобода совести (возможность быть верующим либо неверующим) включает в себя 

свободу вероисповедания (возможность выбрать любую религию); 

Б) свобода вероисповедания (возможность быть верующим либо неверующим) включает в 

себя свободу совести (возможность выбрать любую религию); 

В) свобода вероисповедания (возможность выбрать любую религию) включает в себя 

свободу совести (возможность быть верующим либо неверующим). 

 

8. Выберите правильное определение: 

А) тоталитарная секта – это деструктивная религиозная или квазирелигиозная 

(имитирующая религиозную) организация, стремящаяся к установлению полного 

(тотального) контроля над мировым обществом; 

Б) тоталитарная секта – это деструктивная религиозная или квазирелигиозная 

(имитирующая религиозную) организация, стремящаяся к установлению полного 

(тотального) контроля над сознанием и волей своих последователей; 

В) тоталитарная секта – это деструктивная религиозная или квазирелигиозная 

(имитирующая религиозную) организация, стремящаяся к установлению тоталитарного 

политического режима. 

 

9. Какое из нижеперечисленных направлений может быть отнесено к религиозному 

экстремизму? 

А) евангелисты; 

Б) адвентисты 7-го дня; 

В) свидетели Иеговы. 

 

10. Какой из нижеперечисленных признаков может быть отнесен к признакам 

тоталитарной секты? 

А) наличие харизматического лидера-вождя, в словах и действиях которого нельзя 

сомневаться; 

Б) наличие практики ограничения в питании; 

В) наличия практики ограничений на занятие должностей в организации по признаку 

отношения к полу. 
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 Тема 4. Социально-психологические особенности экстремисткой личности и 

экстремисткой группы 

 

1. Что из нижеперечисленного является признаком, характеризующим деструктивную 

направленность личности, проявляющуюся в готовности к совершению экстремистских 

действий? 

А) вариативность ценностно-смысловой сферы; 

Б) ригидность ценностно-смысловой сферы; 

В) интегративность ценностно-смысловой сферы. 

 

2. Выберите правильную последовательность уровней развития экстремистской 

группы. 

А) диффузная группа – группа-кооперация – группа-корпорация; 

Б) диффузная группа – группа-корпорация – группа-кооперация; 

В) группа-корпорация – группа-кооперация – диффузная группа. 

 

3. Выберите правильное определение: 

А) ядро экстремистской группы выступает носителем групповых ценностей и норм, 

манифестируя это через ритуалы (вступления в группу, изменения уровня иерархии, 

наказания, исключения из группы), создавая мифологию группы, повышая тем самым 

статус преступной группы в преступной среде; 

Б) ядро экстремистской группы выступает создателем групповых ценностей и норм, 

манифестируя это через тексты, регламентирующие вступление в группу, изменение 

уровня иерархии, наказания, исключение из группы, создавая мифологию группы, 

повышая тем самым статус преступной группы в преступной среде; 

В) ядро экстремистской группы выступает транслятором групповых ценностей и норм, 

манифестируя это через ритуалы (вступления в группу, изменения уровня иерархии, 

наказания, исключения из группы), создавая антологию группы, снижая тем самым статус 

преступной группы в преступной среде. 

 

4. Пассионарный мотив членства в группе экстремистской направленности относится 

к: 

А) групповым мотивам; 

Б) личным мотивам; 

В) патологическим мотивам. 

 

5. Лица, использующие идеологические мотивы для оправдания совершенных 

преступлений, могут быть классифицированы как: 

А) псевдоэкстремисты; 

Б) гиперэкстремисты; 

В) трансэкстремисты. 

 

 

 Тема 5. Специфика противодействия экстремизму в молодежной среде 

 

1. Что из нижеперечисленного может быть отнесено к одному их основных 

источников экстремизма в молодежной среде? 

А) деформация системы криминальных ценностей; 
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Б) социокультурный дефицит; 

В) преобладание социально полезных ориентаций над досуговыми. 

 

2. Для какого из направлений современного экстремизма характерен тип экстремиста, 

совершающего преступления преимущественно крупных мегаполисах, финансовых и 

промышленных центрах? 

А) исламизм; 

Б) движение скинхедов; 

В) этнонационалисты. 

3. В результате специфической конвергенции каких важнейших детерминант 

развития личности происходит формирование личности террориста и его социально-

психологического портрета? 

А) социокультурной среды (демография, образование, религия, национальная 

принадлежность и др.), неосознаваемых механизмов личностного развития 

(психодинамика поведения и общения, психологические защиты и т. п.); направленность 

деятельности (осознаваемые мотивы, ценности (в том числе религиозные) и т. п.); 

Б) семейной среды, осознаваемых механизмов личностного развития (совершенствование 

интеллектуальных навыков и т. п.); направленность деятельности (мотивы, ценности (в 

том числе религиозные) и т. п.). 

 

4. Какое нравственно-психологическое качество личности оказывает наиболее 

существенное влияние на совершение преступлений экстремистской направленности? 

А) групповой нарциссизм; 

Б) способность к эмпатии; 

В) преобладание эгоидентичности над групповой идентичностью. 

 

5. Какие из нижеперечисленных мер воспитательных и профилактических мер 

востребованы в деятельности по профилактике экстремизма в молодежной среде? 

А) использование метода «примеров» в анализе жизненных проблем профилактируемого; 

проецирование собственных проблем на профилактируемого; 

Б) попытки поиска «виновных»; деперсонификация высокозначимых для лица 

абстрактных принципов (таких как справедливость, верность слову, долгу и пр.); 

В) поиск наиболее слабых элементов в структуре личности профилактируемого лица, 

которыми являются высоко индивидуально значимые и эмоционально окрашенные 

психические содержания (конкретные люди, принципы, события и т. п.); искренняя 

заинтересованность в судьбе профилактируемого лица. 

 

 Тема 6. Выявление признаков экстремизма в ауди-, видео и печатных материалах 

 

1. Какому из приемов соответствует намеренное формирование и подкрепление 

негативного этнического стереотипа, отрицательного образа национальной, расовой, 

религиозной, социальной группы? 

А) «негативная идентификация»; 

Б) «ложная атрибуция»; 

В) «мнимая оборона». 

 

2. Что включает в себя прием «ложной атрибуции»? 
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А) утверждения об изначальной враждебности определенной национальной, расовой, 

религиозной, социальной группы по отношению к другим; 

Б) поощрение, оправдание геноцида, депортаций, репрессий в отношении представителей 

какой-либо национальной, расовой, религиозной, социальной группы; 

В) перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных 

представителей на всю национальную, социальную или религиозную группу. 

 

3. Какому из приемов соответствуют угрозы и подстрекательства к насильственным 

действиям в отношении лиц определенной национальной, расовой, религиозной, 

социальной принадлежности? 

А) «негативная идентификация»; 

Б) «ложная атрибуция»; 

В) «мнимая оборона». 

 

4. Что является целью культурологической экспертизы при выявлении признаков 

экстремизма? 

А) установление фактического соответствия приводимых положений, выдвигаемых 

тезисов данным современной науки, проверка их правильности, доказанности, 

обоснованности; 

Б) установление смысловой направленности высказываний в связи с их способностью 

оказать воздействие на психоэмоциональное состояние человека; 

В) установление характера высказываний с точки зрения современного русского языка. 

 

5. Какой из видов и приемов исследований и экспертиз не имеет отношения к 

выявлению признаков экстремизма материалов, предположительно содержащих признаки 

экстремизма: 

А) лингвистические; 

Б) геронтологические; 

В) социологические. 

 

 Тема 7. Информационно-пропагандистическая работа антиэкстремисткой и 

антитерррористической направленности 

 

1. Выберите правильное определение: 

А) информационно-пропагандистская кампания – это комплексная система мер 

воздействия на определенные группы населения с помощью различных средств и каналов 

массового и индивидуального информирования и обучения с целью побуждения к 

принятию, сохранению оптимальных, полезных для них самих и для общества моделей 

поведения в определенной сфере жизни и непринятию; 

Б) информационно-пропагандистская кампания – это комплексная система мер 

воздействия на все население с помощью различных средств и каналов массового 

информирования и обучения с целью побуждения к сохранению оптимальных, полезных 

для них самих и для общества моделей поведения в определенной сфере жизни и 

непринятию, отторжению неоптимальных моделей; 

В) информационно-пропагандистская кампания – это комплексная система мер 

воздействия на определенные группы населения с помощью различных средств и каналов 

массового и индивидуального информирования и обучения с целью побуждения к 

принятию, сохранению оптимальных, полезных для них самих и для общества моделей 
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поведения в определенной сфере жизни и непринятию, отторжению неоптимальных 

моделей. 

 

2. Выберите тему, подходящую для проведения современной информационно-

пропагандистской кампании антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности: 

А) «Российский Кавказ»; 

Б) «Наш Крым»; 

В) «Русь Святая, храни веру свою православную». 

 

 

 

3. Что из нижеперечисленного не может быть классифицировано как 

информационно-пропагандистская кампания антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности? 

А) «кампания по вовлечению»; 

Б) «кампания по дезинтеграции»; 

В) «кампания по нейтрализации». 

 

4. Для какой из нижеперечисленных целевых групп информационно- 

пропагандистской кампании антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности наиболее характерна скептическая оценка возможности властей в 

обеспечении безопасности граждан? 

А) жители столиц и мегаполисов; 

Б) жители Чеченской Республики; 

В) молодежь в возрасте 16–29 лет. 

 

5. В отношении какой из нижеперечисленных целевых групп информационно-

пропагандистской кампании антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности тему борьбы с экстремизмом и терроризмом следует подавать через 

произведения кино и художественной литературы (при этом образ террориста в 

произведениях должен быть абсолютно негативным). 

А) старшее поколение (лица старше 45 лет); 

Б) лица, предрасположенные к идеологии и практике экстремизма и терроризма; 

В) жители и выходцы Кавказа. 

 

Тема 8. Практические аспекты проведения социально-психологические 

исследования по проблемам деструктивности и экстремизма в молодежной среде 

 

1. Что из нижеперечисленного не является целью проведения социально-

психологического исследования в молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) выяснение осведомленности учащихся конкретной образовательной организации о тех 

или иных экстремистских направлениях и группах; 

Б) определения наличия в сознании исследуемых экстремистских установок и ориентаций; 

В) воспитание в исследуемых толерантного отношения к лицам различной этнической или 

конфессиональной принадлежности. 
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2. Какая группа в молодежной среде выявляется с помощью социально-

психологического исследования в молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) лица, требующие привлечения к административной ответственности за 

правонарушения экстремистской направленности; 

Б) лица, требующие целенаправленного педагогического и информационно-

пропагандистского воздействия с целью раннего предупреждения экстремистских 

проявлений; 

В) лица, чьи родители требуют целенаправленного педагогического и информационно-

пропагандистского воздействия с целью раннего предупреждения экстремистских 

проявлений. 

 

3. Что именно выявляется в процессе социально-психологического исследования в 

молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) осведомленность и положительная эмоциональная реакция испытуемых к известным 

экстремистским группам, а также обнаруживаются в сознании испытуемых элементы 

формирования экстремистской установки; 

Б) осведомленность и отрицательная эмоциональная реакция испытуемых к известным 

экстремистским группам, а также обнаруживаются в сознании испытуемых элементы 

формирования экстремистской установки; 

В) осведомленность и отрицательная эмоциональная реакция испытуемых к известным 

экстремистским группам, а также обнаруживается в сознании отсутствие экстремистской 

установки. 

 

4. Что из нижеперечисленного не является обязательным условием социально-

психологического исследования в молодежной среде по вопросам экстремизма? 

А) опрос должен проводиться только по желанию аудитории и с согласия руководства 

образовательной организации. Если же речь идет о несовершеннолетних, должно быть 

ясно выраженное согласие их законных представителей; 

Б) цели, задачи, содержание вопросов и порядок их интерпретации должны определяться 

заинтересованными должностными лицами правоохранительных органов; 

В) формулировка вопросов должна содержать упоминание экстремистских группировок и 

самого термин «экстремизм». 

 

5. Выберите названия экстремистских социально-психологических установок, 

выявляемых с помощью социально-психологического исследования в молодежной среде 

по вопросам экстремизма: 

1) национализм, фанатизм, ксенофобия, авторитаризм; 

2) фашизм, фанатизм, ксенофобия, авторитаризм; 

3) национализм, фанатизм, ксенофобия, антисемитизм. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации: тестовые задания. 

 

1. Что из нижеперечисленного не относится к признакам экстремизма согласно ст. 1 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»? 

А) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

Б) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
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В) организация незаконного вооруженного формирования. 

 

2. К какому признаку экстремизма, согласно ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», относится распространение религиозных взглядов избранничества 

последователей определенной религии? 

А) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

Б) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

В) это не является признаком экстремизма. 

 

3. Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, согласно УК РФ является: 

А) обстоятельством, отягчающим наказание; 

Б) обстоятельством, смягчающим наказание; 

В) обстоятельством, не влияющим на наказание. 

 

4. В каком случае публичное демонстрирование нацистской свастики не будет 

рассматриваться в качестве признака экстремизма? 

А) свастика демонстрируется в ходе собрания общественно-политической организации; 

Б) свастика демонстрируется в сети Интернет; 

В) свастика демонстрируется в историко-культурном контексте. 

 

5. Какое из нижеперечисленных определений является верным? 

А) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

Б) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности», представителем власти 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

В) экстремистская организация – общественное или политическое объединение, в 

отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

 

6. Что из нижеперечисленного не относится, согласно ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», к экстремистским материалам? 

А) предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности; 

Б) труды руководителей Национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 

партии Италии; 
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В) публикации и публичные выступления, обосновывающие исключительную 

истинность вероучения религиозного течения или группы. 

 

7. Что, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», является 

символикой экстремистской организации? 

А) символика, описание которой содержится в учредительных документах 

организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности; 

Б) символика, которая использовалась в ходе публичных мероприятий организаций, в 

отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

В) символика, которая содержится в вероучительных и программных документах 

организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

8. Какого рода тексты, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», не 

могут быть признаны экстремистскими материалами? 

А) священные   тексты религий христианства, ислама,  буддизма и иудаизма; 

Б) публицистические тексты депутатов законодательных и представительных органов 

власти Российской Федерации и ее субъектов; 

В) научные тексты авторов, имеющих ученые степени и звания, присвоенные Высшей 

аттестационной комиссией РФ. 

9. Где, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», подлежит 

размещению Федеральный список экстремистских материалов? 

А) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа в сфере внутренних дел; 

Б) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа государственной регистрации; 

В) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

федерального органа в сфере управления образованием. 

 

10. Согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», к какому из видов 

деятельности, по решению суда, может быть ограничен доступ лицу, участвовавшему в 

осуществлении экстремистской деятельности? 

А) военная служба по призыву; 

Б) работа в образовательных организациях; 

В) работа в учреждениях культуры. 

 

 

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.Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах : 

учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. 

– Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2021. – 96 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 . – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : 

электронный 

 

2.Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/515087  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Правовая культура : учебное пособие : [16+] / Л. М. Балакирева, В. Ю. Гулакова, 

А. М. Дроздова [и др.] ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 374 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458223 (дата обращения: 

26.05.2023). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

2.Технологии предупреждения конфликтов в молодежной среде : учебное пособие / авт.-

сост. В. В. Митрофаненко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 171 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457755 (дата 

обращения: 26.05.2023). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

3.Кудрин, В. С. Молодежный экстремизм: причины возникновения, технологии 

предупреждения : учебное пособие / В. С. Кудрин, А. И. Юдина ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт 

социально-культурных технологий, Кафедра управления социальной сферы. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 160 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472651 (дата обращения: 26.05.2023). – 

Библиогр.: с. 105-128. – ISBN 978-5-8154-0326-0. – Текст : электронный. 

 

4.Петренко, О. А. СМИ и журналисты в условиях терактов : учебное пособие / 

О. А. Петренко, А. М. Горбачев ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 199 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457559 (дата обращения: 26.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9296-0760-8. – Текст : электронный 

 

5.Правовая политика России в сфере противодействия терроризму : практикум : [16+] / 

сост. Л. М. Балакирева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 98 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467199 (дата 

обращения: 26.05.2023). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458223
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457755
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472651
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457559
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467199
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6. Справочная правовая система: «КонсультантПлюс: Студент»https://student2.consultant.ru  

(есть мобильное приложение) 

7. Информационно-правовое обеспечение: «Гарант-образование»  https://study.garant.ru 

 

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 занятиях и в ходе самостоятельной работы. Занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к 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: 

https://student2.consultant.ru/
https://study.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию практического типа 

При подготовке и работе во время проведения практических работ 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 практического 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 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. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система: Astra Linux SE, Windows  

2. Пакетофисныхпрограмм: LibreOffice, MicrosoftOffice 

3. Okular или Acrobat Reader DC  

4. Ark или 7-zip  
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5.  User Gate 

6. TrueConf (client), ZOOMSkype 

7. Справочная правовая система: «КонсультантПлюс: Студент»  

https://student2.consultant.ru  (есть мобильное приложение) 

8. Информационно-правовое обеспечение: «Гарант-образование»  https://study.garant.ru 

 

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); 

https://student2.consultant.ru/
https://study.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями (указать какими, например, таблицы 

«Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения 

(указать какими, например, CD «Разговорный английский»), демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов 

(фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать какими). 

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 (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (указать какими, 

например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми 

средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный английский»), 

демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD 

(указать какими). 

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). 

Обучение по дисциплине (модулю), реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), через СДО Moodle и осуществляется через личный 

кабинет обучающегося на основании выданных индивидуальных логина и пароля, 

позволяющие обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

 

5.6. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

дискуссии, учебных исследований, разработки проектов, метод кейсов с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают контактную работу 

преподавателя с обучающимся посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрено общение 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 заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

осистеме коммуникативных профессий и специальностей в современных информационных 

условиях, в том числе практических знаний о возможностях индивидуального карьерного 

планирования. 

Задачи дисциплины: 

1. систематизация знаний о профессиях и специальностях в сфере коммуникации, о 

работе специалистов по рекламе, пиару, о работе журналистов и о дополнительных 

видах профессий и специальностей; 

2. освоение базового научного аппарата современной коммуникативистики, 

профессионального языка специалиста в сфере коммуникации; 

3. освещение основных направлений для профессионального развития, анализ ключевых 

работодателей в сфере медиа и коммуникации; 

4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации. 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриатасоотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенц

ий (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуник

ация 

УК-4Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет 

деловую 

коммуникацию в 

устной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Осуществляет 

деловую 

коммуникацию в 

письменной форме на 

Знать: способы 

деловой 

коммуникации 

Уметь: осуществлять 

деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном (ых) 

языках 
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государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп 

 ОПК-4.2. Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

 

Знать: методы 

соотнесения и анализа 

социологических 

данных общества и 

аудиторных групп 

Уметь: создавать 

журналистские 

продукты с учетом 

характеристик 

целевых групп 

общества 
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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. По 

дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-

2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

Форма промежуточной аттестации Зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

 

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 

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
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 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Введение в 

профессию 
36 32 4 2  2  

 

  
 

Тема 1.1.Введение в 

профессию студент 
19 17 2 1  1  

 

  
 

Тема 1.2.Сфера 

журналистики: 

концепции 

журналистики, 

профессии, 

работодатели 

17 15 2 1  1  

 

  

 

Раздел 2. 

Коммуникации в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

32 28 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1.Сфера рекламы 

и связей с 

общественностью: 

особенности, 

компетенции, 

профессии, 

работодатели 

16 14 2 1  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
 

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.Коммуникации 

будущего: перспективы 

профессий 

16 14 2 1  1  

 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 

   

 

 

 

 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  

 

   

 

2.3 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образовательная траектория студента, дополнительное профессиональное 

образование, практика и стажировки, структура образовательного процесса в 

университете, нормативные документы. 

Студент будет разбираться в понятиях высшее образование, уровни высшего 

образования: бакалавриат и магистратура; возможности дополнительного обучения, 

обучение на базе работодателя, практика, стажировка, обмен сотрудниками и обмен 

студентами, структура образовательного процесса, семестр, сессия, формы контроля 

знаний со стороны преподавателя, календарный график учебного процесса, аудиторная и 

неаудиторная работы студента, учебный план и расписание. 

Виды и формы современной журналистики, общее и частное в сравнении и с другими 

СМК, профессии и должности в журналистике, ключевые работодатели, 

профессиональные сообщества. 
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Студент получит представление о понятиях: виды журналистики, коммерческая, 

социальная гражданская журналистика, концепции журналистики (демократическая, 

тоталитарная, либертарианская, социальной ответственности), место и роль СМИ в 

обществе, трансформация журналистики и слияние в другими сферами коммуникации, 

нативная реклама и журналистика; виды занятости журналиста, штатные и нештатные 

сотрудники СМИ, творческие должности в СМИ, технические должности в СМИ. 

корреспондент, редактор, ответственный секретарь, оператор, копирайтер; рынок СМИ,  

работа на стороне клиента, пресс-службы и пресс-секретари, ведущие медиахолдинги 

России и мира 

Тема 1.1. Введение в профессию студент 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образовательная траектория студента, дополнительное профессиональное 

образование, практика и стажировки, структура образовательного процесса в 

университете, нормативные документы. 

Студент будет разбираться в понятиях высшее образование, уровни высшего 

образования: бакалавриат и магистратура; возможности дополнительного обучения, 

обучение на базе работодателя, практика, стажировка, обмен сотрудниками и обмен 

студентами, структура образовательного процесса, семестр, сессия, формы контроля 

знаний со стороны преподавателя, календарный график учебного процесса, аудиторная и 

неаудиторная работы студента, учебный план и расписание. 

Тема 1.2. Сфера журналистики: концепции журналистики, профессии, 

работодателиПеречень изучаемых элементов содержания 

Виды и формы современной журналистики, общее и частное в сравнении и с другими 

СМК, профессии и должности в журналистике, ключевые работодатели, 

профессиональные сообщества. 

Студент получит представление о понятиях: виды журналистики, коммерческая, 

социальная гражданская журналистика, концепции журналистики (демократическая, 

тоталитарная, либертарианская, социальной ответственности), место и роль СМИ в 

обществе, трансформация журналистики и слияние в другими сферами коммуникации, 

нативная реклама и журналистика; виды занятости журналиста, штатные и нештатные 

сотрудники СМИ, творческие должности в СМИ, технические должности в СМИ. 

корреспондент, редактор, ответственный секретарь, оператор, копирайтер; рынок СМИ,  

работа на стороне клиента, пресс-службы и пресс-секретари, ведущие медиахолдинги 

России и мира 

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие рекламы и PR. Функции рекламы и PR. Виды рекламы и PR. 

Институциональная структура рекламы и PR. Средства рекламы. Методы PR. Профессия 

PR-менеджера. Связь с общественным мнением. Понятие медиарилейшенз. Профессия 

рекламщика. Управленческая, планировочная и креативная составляющие профессии 

рекламщика. Реклама и PR в коммерческой и некоммерческой сфере. Профессиональные 

организации в сфере рекламы и PR. Отраслевые сообщества в сфере рекламы и PR. 

Преемственность в профессиях рекламы и PR. Образование в сфере рекламы и PR. 

Отраслевые конкурсы и фестивали в сфере рекламы и PR. Практики, стажировки и связь с 

индустрией рекламы и PR. 
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Тенденции развития массовой и специальных коммуникаций, цифровизация и 

виртуализация реальности. Трансформация реальности (постдемократия, постправда и 

фейк-ньюз и пр.). Современные тренды развития журналистики, рекламы и пиара. Прогноз 

на десятилетие и дальше. 

Тенденции развития интернета. Условия и последствия массового вовлечения 

аудитории в процессы цифровизации и виртуализации. Технологические, социальные, 

политические последствия развития цифровых технологий. Информационное неравенство и 

информационные войны. Актуальные форматы коммуникационных продуктов. Как 

разоблачать фейк-ньюз. Как воздействовать на аудиторию в новых форматах. 

Тема 2.1. Сфера рекламы и связей с общественностью: особенности, 

компетенции, профессии, работодатели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие рекламы и PR. Функции рекламы и PR. Виды рекламы и PR. 

Институциональная структура рекламы и PR. Средства рекламы. Методы PR. Профессия 

PR-менеджера. Связь с общественным мнением. Понятие медиарилейшенз. Профессия 

рекламщика. Управленческая, планировочная и креативная составляющие профессии 

рекламщика. Реклама и PR в коммерческой и некоммерческой сфере. Профессиональные 

организации в сфере рекламы и PR. Отраслевые сообщества в сфере рекламы и PR. 

Преемственность в профессиях рекламы и PR. Образование в сфере рекламы и PR. 

Отраслевые конкурсы и фестивали в сфере рекламы и PR. Практики, стажировки и связь с 

индустрией рекламы и PR. 

Тема 2.2. Коммуникации будущего: перспективы профессий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тенденции развития массовой и специальных коммуникаций, цифровизация и 

виртуализация реальности. Трансформация реальности (постдемократия, постправда и 

фейк-ньюз и пр.). Современные тренды развития журналистики, рекламы и пиара. Прогноз 

на десятилетие и дальше. 

Тенденции развития интернета. Условия и последствия массового вовлечения 

аудитории в процессы цифровизации и виртуализации. Технологические, социальные, 

политические последствия развития цифровых технологий. Информационное неравенство и 

информационные войны. Актуальные форматы коммуникационных продуктов. Как 

разоблачать фейк-ньюз. Как воздействовать на аудиторию в новых форматах. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:Введение в профессию 

Форма практического задания:написаниеэссе 

Эссе на тему «Карьера в сфере коммуникации: личности, которые удивили мир».  

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение авторской точки зрения в 

виде размышления с аргументацией. Студент самостоятельно выбирает себе двух личностей 

из сферы коммуникации (лучше близкую по будущему направлению работы) и анализирует 

их карьеру, сравнивает, отличает общее и частное в карьере и творческой деятельности. В 

работе необходимо раскрыть этапы становления специалиста, его образование, места работы, 

проекты (удачные и нет), стремления и желания.  

 

Общий объем эссе составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman. 
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Примерными критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:Коммуникации в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Форма практического задания:презентация 

Презентация на тему «5 моих желаемых работодателя» 

 

Количество слайдов – 10 – 12.  

Первый слайд – титульный лист с указанием вида задания, ФИО студента, группы. 

 

По каждой организации минимум по 2 слайда. Один слайд описание компании, ее 

места на рынке, почему она привлекает студента. Второй – кем себя там видит студент. 

Можно описать должности с учетом специфики компании, ее места на рынке, географии. 

Стоит посмотреть сайты с вакансиями и требования к различным должностям. Но и на 

сайтах самих компаний часто бывает раздел с вакансиями или «как стать частью нашей 

команды». 

 

Примерными критериями оценки презентации являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 грамотность речи, отсутствие ошибок; 

 качество оформления. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля –эссе. 

Эссе на тему «Я будущий специалист: какие знания мне нужны и какие навыки стоит 

прокачать» 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение авторской точки зрения в 

виде размышления с аргументацией. В этом эссе студент анализирует знания, умения и 

навыки, которые необходимы специалисту в выбранной сфере деятельности. Все эти навыки 

он проецирует на себя и составляет своеобразные план работы над собой, над собой 

специалистом в будущем. При подготовке эссе можно опираться не только на образ 
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специалиста в выбранной сфере, но и на различные дополнительные курсы, мастер-классы, 

которые проводятся для таких специалистов. Не стоит ограничиваться только общими 

фразами «изучить иностранный язык» или «научиться писать тексты». 

Общий объем эссе составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman. 

 

Примерными критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля –написаниеэссе. 

 
Эссе на тему «Анализ 3-х лучших кейсов (статей, сюжетов, документальных фильмов, 

рекламных или пиар кампаний), которые я считаю образцом для себя» 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение авторской точки зрения в 

виде размышления с аргументацией. В этом эссе студент анализирует различные пиар-

проекты, рекламные кампании, серии журналистских материалов, программы, видео с точки 

зрения их качества и эффективности. При написании эссе можно описать в нескольких 

словах сам медиапродукт, затем показать его плюсы и минусы, аргументировать почему 

выбран именно этот продукт.  

 

Общий объем эссе составляет 5000–7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman. 

 

Примерными критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 1, сессии 1-2) 

Раздел 1. Введение в 

профессию 

32 Написание эссе 

Раздел 2. Коммуникации в 

сфере рекламы и PR 

28 Подготовка презентации 

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 

Форма практического задания:эссе 

Эссе на тему «Карьера в сфере коммуникации: личности, которые удивили мир».  

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение авторской точки зрения в 

виде размышления с аргументацией. Студент самостоятельно выбирает себе двух личностей 

из сферы коммуникации (лучше близкую по будущему направлению работы) и анализирует 

их карьеру, сравнивает, отличает общее и частное в карьере и творческой деятельности. В 

работе необходимо раскрыть этапы становления специалиста, его образование, места работы, 

проекты (удачные и нет), стремления и желания.  

 

Общий объем эссе составляет 5000–7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman. 

 

Примерными критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
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Оформление работ, выполняемых, в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература: 

1. Мисонжников, Б. Я.  Введение в профессию: журналистика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Б. Я. Мисонжников, А. Н. Тепляшина. — 

3-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 190 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10721-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517554 (дата обращения: 

18.05.2023). 

2. Коноваленко, В. А.  Реклама и связи с общественностью: введение в специальность: 

учебник / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва: 

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

14728-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510926 (дата обращения: 18.05.2023). 

 

Дополнительная литература: 

1. Душкина, М. Р.  Технологии рекламы и связей с общественностью в маркетинге: 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

462 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12811-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518901 (дата 

обращения: 18.05.2023). 

2. Федотова, Л. Н.  Реклама: теория и практика: учебник для вузов / Л. Н. Федотова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-8299-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511272 (дата обращения: 18.05.2023). 

3. Коноваленко, В. А.  Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, 

Н. Г. Швед. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 486 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3061-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484940 (дата 

обращения: 18.05.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Презентация на тему «5 моих желаемых работодателя» 

 

Количество слайдов – 10–12.  

Первый слайд – титульный лист с указанием вида задания, ФИО студента, группы. 
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По каждой организации минимум по 2 слайда. Один слайд описание компании, ее 

места на рынке, почему она привлекает студента. Второй – кем себя там видит студент. 

Можно описать должности с учетом специфики компании, ее места на рынке, географии. 

Стоит посмотреть сайты с вакансиями и требования к различным должностям. Но и на 

сайтах самих компаний часто бывает раздел с вакансиями или «как стать частью нашей 

команды». 

 

Примерными критериями оценки презентации являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 грамотность речи, отсутствие ошибок; 

 качество оформления. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 

Оформление работ, выполняемых, в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература: 

1. Мисонжников, Б. Я.  Введение в профессию: журналистика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Б. Я. Мисонжников, А. Н. Тепляшина. — 

3-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 190 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10721-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517554 (дата обращения: 

18.05.2023). 

2. Коноваленко, В. А.  Реклама и связи с общественностью: введение в специальность: 

учебник / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва: 

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

14728-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510926 (дата обращения: 18.05.2023). 

 

Дополнительная литература: 

1. Душкина, М. Р.  Технологии рекламы и связей с общественностью в маркетинге: 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

462 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12811-6. — Текст: электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518901 (дата 

обращения: 18.05.2023). 

2. Федотова, Л. Н.  Реклама: теория и практика: учебник для вузов / Л. Н. Федотова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-8299-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511272 (дата обращения: 18.05.2023). 

3. Коноваленко, В. А.  Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, 

Н. Г. Швед. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 486 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3061-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484940 (дата 

обращения: 18.05.2023). 

3.3 Методические указания для самостоятельной работы 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, 
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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 учѐтом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 

оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в 

процессе изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен 

представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический 

актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед 

ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

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

слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из 

содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в 

текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над 

табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При 

включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. 

Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – 

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

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

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устнойформе. 

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 еѐ 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 
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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 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Введение в 

профессию» 

УК-4 эссе 
Эссе на тему «Я будущий специалист: какие знания мне нужны и какие 

навыки стоит прокачать» 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение авторской точки 

зрения в виде размышления с аргументацией. В этом эссе студент анализирует 

знания, умения и навыки, которые необходимы специалисту в выбранной сфере 

деятельности. Все эти навыки он проецирует на себя и составляет своеобразные план 

работы над собой, над собой специалистом в будущем. При подготовке эссе можно 

опираться не только на образ специалиста в выбранной сфере, но и на различные 

дополнительные курсы, мастер-классы, которые проводятся для таких специалистов. 

Не стоит ограничиваться только общими фразами «изучить иностранный язык» или 

«научиться писать тексты». 

Общий объем эссе составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов 

А4, необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт 

TimesNewRoman. 

 

Примерными критериями оценки эссе являются: 
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 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и 

цитирования) могут быть оценены на 0 баллов. 

 

2. Раздел -2 

«Коммуника

ции в сфере 

рекламы и 

PR» 

ОПК-4 эссе 
Эссе на тему «Анализ 3-х лучших кейсов (статей, сюжетов, документальных 

фильмов, рекламных или пиар кампаний), которые я считаю образцом для себя» 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение авторской точки 

зрения в виде размышления с аргументацией. В этом эссе студент анализирует 

различные пиар-проекты, рекламные кампании, серии журналистских материалов, 

программы, видео с точки зрения их качества и эффективности. При написании эссе 

можно описать в нескольких словах сам медиапродукт, затем показать его плюсы и 

минусы, аргументировать почему выбран именно этот продукт.  

 

Общий объем эссе составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов 

А4, необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт 

TimesNewRoman. 

 

Примерными критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 

 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) 

могут быть оценены на 0 баллов 
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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-4 
1. Образовательная траектория студента, дополнительное профессиональное образование, практика и стажировки, 

структура образовательного процесса в университете, нормативные документы. 

2. Высшее образование, уровни высшего образования: бакалавриат и магистратура; возможности дополнительного 

обучения. 

3. Обучение на базе работодателя. 

4. Практика, стажировка, обмен сотрудниками и обмен студентами. 

5. Структура образовательного процесса, семестр, сессия, формы контроля знаний со стороны преподавателя. 

календарный график учебного процесса. 

6. Аудиторная и неаудиторная работы студента. 

7. Учебный план и расписание. 

8. Виды и формы современной журналистики, общее и частное в сравнении и с другими СМК. 

9. Профессии и должности в журналистике. 

10. Ключевые работодатели в журналистике. 

11. Профессиональные сообщества журналистов России и мира. 

12. Виды журналистики, коммерческая, социальная гражданская журналистика. 

13. Концепции журналистики (демократическая, тоталитарная либертарианская, социальной ответственности). 

14. Место и роль СМИ в обществе. 

15. Трансформация журналистики и слияние с другими сферами коммуникации. 

16. Нативная реклама и журналистика. 

17. Виды занятости журналиста, штатные и нештатные сотрудники СМИ. 

18. Творческие должности в СМИ. 

19. Технические должности в СМИ. корреспондент, редактор, ответственный секретарь, оператор, копирайтер. 
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20. Рынок СМИ в России и мире 

ОПК-4 
1. Работа на стороне клиента. 

2. Пресс-службы и пресс-секретари. 

3. Ведущие медиахолдинги России и мира. 

4. Определение пиара и рекламы, виды и формы современных рекламы и пиара. 

5. Профессии и должности, формы работы, ключевые работодатели по пиару и рекламе. 

6. Профессиональные сообщества и объединения в сфере рекламы, пиара и маркетинга. 

7. Определение пиара и рекламы, соотношение рекламы, пиара, маркетинга.  

8. Регулирование сферы рекламы и связей с общественностью.   

9. Социальная и коммерческая реклама и пиар, место и роль рекламы и пиара в системе коммуникаций. 

10. Структура рекламного и пиар-рынка.   

11. Крупнейшие работодатели в РФ и за рубежом.  

12. Профессии в рекламе и пиаре.  

13. Виды рекламных и пиар агентств (агентства полного цикла, креативные агентства и др.).  

14. Корпоративный сегмент рекламы и пиар (креативный отдел, отдел маркетинга и стратегий, аккаунт – отделы и др.).  

15. Профессиональные сообщества и этическое регулирование.  

16. Тенденции развития массовой и специальных коммуникаций, цифровизация и виртуализация реальности.  

17. Трансформация реальности (постдемократия, постправда и фейк-ньюз и пр.). Современные тренды развития 

журналистики, рекламы и пиара.  

18. Прогноз на десятилетие и дальше. 

19. Тенденции развития интернета.  

20. Условия и последствия массового вовлечения аудитории в процессы цифровизации и виртуализации.  

21. Технологические, социальные, политические последствия развития цифровых технологий.  

22. Информационное неравенство и информационные войны.  

23. Актуальные форматы коммуникационных продуктов.  

24. Как разоблачать фейк-ньюз.  

25. Как воздействовать на аудиторию в новых форматах. 



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мисонжников, Б. Я.  Введение в профессию: журналистика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Б. Я. Мисонжников, А. Н. Тепляшина. — 3-е 

изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 190 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10721-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517554 (дата обращения: 

18.05.2023). 

2. Коноваленко, В. А.  Реклама и связи с общественностью: введение в специальность: 

учебник / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14728-5. — Текст: 

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

https://urait.ru/bcode/510926 (дата обращения: 18.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Душкина, М. Р.  Технологии рекламы и связей с общественностью в маркетинге: учебник 

для вузов / М. Р. Душкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 462 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12811-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518901 (дата обращения: 

18.05.2023). 

2. Федотова, Л. Н.  Реклама: теория и практика: учебник для вузов / Л. Н. Федотова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8299-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511272 (дата обращения: 18.05.2023). 

3. Коноваленко, В. А.  Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 486 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3061-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484940 (дата обращения: 18.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используем

ый 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://biblioclu

b.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.r

u/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.east

view.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenn

ikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

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. 

4. Колонки. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel, Power Point) идр.  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

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

игр, разбора конкретных ситуаций, решения кейс-задач, психологических тренингов в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

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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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Практикум по анализу и визуализации 

данных» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков в области работы с данными, а именно их анализа и визуализации  

 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о современной системе хранения и обработки данных   

2. Освоение принципов и приемов анализа данных  

3. Изучение эффективных способов визуализации данных 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные 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 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Аудитория ОПК-4 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп  

ОПК-4.2. Использует основные 

инструменты поиска 

информации о текущих 

запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при 

создании текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов 

Знать: актуальные 

запросы общества и 

аудитории 

Уметь:  применять 

знание об актуальных 

потребностях общества 

при планировании 

коммуникационных 

действиях 

 

Технологии ОПК-6 

Способен 

использовать 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ОПК-6.1. Отбирает для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение  

ОПК-6.2. Применяет 

современные цифровые 

устройства, платформы и 

программное обеспечение на 

всех этапах создания текстов 

Знать: современные 

технические средства  

Уметь: применять 

знание технических 

средств и технологий 

при планировании 

коммуникационных 

действиях 
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но-

коммуникаци

онные 

технологии 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов  

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.  

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 
Са

мос

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Всег

о 

Ле

кц

ио

нн

ые 

за

ня

ти

я 

из 

них: 

в 

фор

ме 

пра

кти

чес

кой 

под

гот

овк

и 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рм

е 

пра

кт

иче

ско

й 

под

го

то

вки 

Ла

бор

ато

рн

ые 

зан

яти

я 

из 

ни

х: 

в 

фо

рм

е 

пр

ак

ти

чес

ко

й 

по

дго

то

вки 

Ко

нсу

льт

аци

и / 

Ин

ая 

кон

так

тна

я 

раб

ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

пра

кти

ческ

ой 

подг

ото

вки 

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 1-2)  

Раздел 1. Визуальная 

коммуникация как 

базовая 

коммуникативная 

парадигма в 

современном обществе 

34 30 4 2  2     

 

Тема 1.1. Презентация – 

язык современной 

коммуникации 

17 15 2 1  1     

 

Тема 1.2. Техника 

создания современного 

визуального образа в 

среде PowerPoint 

17 15 2 1  1     

 

Раздел 2. Введение в 

анализ данных 
34 30 4 2  2     

 

Тема 2.1. Методы 

статистического анализа 
17 15 2 1  1     

 

Тема 2.2. Контент-

анализ 
17 15 2 1  1     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Визуальная коммуникация как базовая коммуникативная парадигма в 

современном обществе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Визуализация как графическая метафора абстрактных величин. Типология 

визуализации данных: таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации, пиктограммы, картосхемы, 

основные виды графиков. Основы сетевого анализа и интерпретация визуализаций сетей. 

Ложные данные и манипулирующая визуализация Распространенные когнитивные ошибки в 
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представлении и презентации данных. Соответствие данных и их визуализации. 

Интерпретация визуально представленной информации. Принципы хорошей визуализации и 

представления данных, оценка и критерии хорошей визуализации. 

Тема 1.1. Презентация – язык современной коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Визуальная коммуникация как базовая коммуникативная парадигма в современном 

обществе. Презентация – язык современной коммуникации. Принципы пирамиды Б. Минто в 

визуализации данных. Последовательность слайдов и сюжетная канва презентации. Принцип 

S-образной кривой. Изображение – опора и иллюстрация, а не замена озвучиваемого текста. 

Основные принципы презентации: фокус, контраст, единство. 

Тема 1.2. Техника создания современного визуального образа в среде PowerPoint 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника создания современного визуального образа в среде PowerPoint. Создание креативного 

шаблона слайдов. Типы современных шаблонов. Основные логические отношения между 

объектами и их выражение графическими средствами. Инструмент SmartArt. Вставки таблиц, 

изображений, видеороликов. Автоматизация демонстрации слайдов.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Принципы визуального представления данных  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Необходимо разработать тему и представить ее в виде блок схемы соответствующий 

принципам пирамиды Минто. 

Тема практического занятия: Принципы визуального представления данных  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Необходимо сделать оригинальный (собственный) набор образцов слайдов презентации 

PowerPoint. Набор должен состоять не менее чем из 5 образцов слайдов с различным 

размещением полей элементов – заголовка, текста, картинки и т.п. В составе образцов слайдов 

должен быть образец заголовочного слайда, образец слайда – заголовка раздела, образец 

слайда «Оъект+текст», образец слайда «картинка+текст». При создании набора использовать 

не менее 3-х графических объектов, не менее чем один - с удаленным фоном, связанных в 

едином дизайнерском решении. На основе одного из образцов создать слайд, в котором 

разместить заголовок, диаграмму с осмысленным набором значений и подпись к диаграмме. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

На основе собственного набора образцов слайдов необходимо создать презентацию на любую 

содержательную тему. Презентация должна содержать не менее 7 слайдов по теме, включая 

заголовочный слайд и 2 слайда заголовков разделов. Слайды должны содержать не менее 5 

содержательно наполненных объектов смарт-арт. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ДАННЫХ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Перевод исследовательских вопросов (содержательных гипотез) на язык статистики. 

Дерево принятия решений о выборе метода анализа данных. Введение в статистику и теорию 

вероятностей Понятия выборки и генеральной совокупности. Введение в теорию 

вероятностей. Виды переменных (категориальные, порядковые, непрерывные, дискретные). 

Основные вопросы при работе с данными. Понятия концептуализации и валидности. 

Распределение, меры центральности, дисперсия, корреляция. Интерпретация результатов 

опросов. Оценка качества выборки. Оценка возможности экстраполяции результатов на 

генеральную совокупность. 

Тема 2.1. Методы статистического анализа 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Предобработка данных: фильтрация и сортировка, создание переменных, 

преобразование переменных, работа с пропущенными значениями. Описательная статистика. 

Работа с codebook (описанием переменных). Веса. Корреляционный анализ параметрическими 

и непараметрическими методами. Построение диаграмм рассеяния. Оформление матриц 

корреляции. Сравнение средних параметрическими и непараметрическими методами. 

Построение столбчатых диаграмм с погрешностью измерения. Оформление результатов 

анализа. Линейная регрессия. 

Тема 2.2. Контент-анализ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка классификатора исследования и кодирование в нем анализируемых 

документов (Единицы анализа и единицы учета. Категории и подкатегории. Выделение 

элементов внешнего облика, аксессуаров, окружения, обстановки в качестве единиц анализа). 

Обработка данных и формулирование выводов по теме исследования (Заполнение 

классификатора, подсчет суммарных значений по строкам, формулирование идей о 

визуализации данных с помощью круговых и столбчатых диаграмм, подготовка текстовой 

части для выводов по проекту). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Анализ данных 

Форма практического задания: контрольная работа,  

1. Сформулировать исследовательскую гипотезу 

2. Найти источник данных 

3. Выбрать вид анализа из изученных 

4. Провести статистический анализ в программе Jamovi 

5. Презентовать результат исследования. 

 

Тема практического занятия: Проведение контент-анализа 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

Задание: изложите аргументированно основные положения анализа визуальных 

электронных документов методами контент-анализа. 

Вар.1. Как сформулировать гипотезу для проведения контент-аналитического 

исследования визуальных электронных документов. 

Вар.2. Как отобрать фотографические изображения для контент-анализа. 

Вар.3. Как составить классификатор для проведения контент-анализа фотографических 

изображений. 

Вар.4. Как произвести подсчеты после кодировки фотографических изображений с 

помощью классификатора. 

Вар.5. Как содержательно оценить полученные результаты контент-анализа визуальных 

электронных документов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Провести контент-аналитическое исследование визуальных электронных документов 

размещенных в глобальной сети Интернет в рамках группового проекта.  

Представить полученные результаты исследования в виде презентации. 

Требования к презентации: 

Подготовить 5-ти минутную презентацию на тему «Образ N по материалам контент-

анализа визуальных источников в глобальной сети Интернет». 

Первый слайд – титульный. Обязательно указать: название Института, название 

кафедры (информационных технологий в гуманитарных исследованиях), ФИО студентов, 

участвующих в проекте, курс, направление подготовки, название выступления. 
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Последующие слайды должны содержать описание гипотезы, цели исследования, 

источников исследования (количество, за какие годы произведена выборка, в какой поисковой 

машине), метода исследования, программы для анализа. 

Затем представить получившиеся данные на 5-ти любых круговых и (или) столбчатых 

диаграммах, сопроводив их соответствующими характерными фотографиями из выборки. 

На последнем слайде «Выводы»  

 

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 

Раздел 1. Визуальная 

коммуникация как 

базовая 

коммуникативная 

парадигма в 

современном обществе 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 2. Введение в 

анализ данных 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение материала 

раздела 

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 для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Презентация – язык современной коммуникации.  

2. Последовательность слайдов и сюжетная канва презентации.  

3. Принцип S-образной кривой.  

4. Основные принципы презентации: фокус, контраст, единство. 

5. Техника создания современного визуального образа в среде PowerPoint.  

6. Создание креативного шаблона слайдов. Типы современных шаблонов.  

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

1. Основные логические отношения между объектами и их выражение 

графическими средствами. Инструмент SmartArt.  

2. Вставки таблиц, изображений, видеороликов. Автоматизация демонстрации 

слайдов. Работа в программе Lightroom.Организация изображений.  

3. Редактирование изображений.  

4. Использование кистей.  

5. Создание спецэффектов.  

6. Сохранение изображений. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 
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Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-04082-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510524.  

Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/517871  

Поляков, В. А.  Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник 

и практикум для вузов / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05261-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510974. 

Трищенко, Д. А.  Техника и технологии рекламного видео : учебник и практикум для 

вузов / Д. А. Трищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11564-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518406 . 
 

Дополнительная литература 

Артемьева, О. А.  Качественные и количественные методы исследования в психологии : 

учебное пособие для вузов / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08999-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/513815. 

Бизнес-статистика : учебник и практикум для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под 

редакцией И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14822-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512161 

Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / А. 

В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511419. 

Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей 

редакцией О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958. 

Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515503. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Виды современных электронных документов и технологии их анализа 

2. Визуальные электронные документы: технологии создания и возможности контент-

анализа для их обработки 

3. Формулирование гипотезы и создание выборки исследования 

4. Разработка классификатора исследования и кодирование в нем анализируемых 

документов 

5. Обработка данных и формулирование выводов по теме исследования 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 
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1. Как устанавливать логическую связь между исследовательским вопросом 

(содержательной гипотезой) и статистической гипотезой; 

2. Как подбирать релевантный метод анализа данных. 

3. Как отбирать нужные наблюдения; 

4. Как создавать новые и преобразовывать существующие переменные; 

5. Как выявлять пропущенные данные; 

6. Как выбирать нужные способы работы с пропущенными данными; 

7. Как вычислять и анализировать описательные статистики; 

8. Как описывать назначение codebook и переменной весов. 

9. Как в зависимости от ситуации подбирать нужный коэффициент корреляции; 

10. Как строить диаграммы рассеяния; 

11. Как оформлять корреляционные матрицы по различным стандартам. 

12. Как в зависимости от ситуации подбирать нужный метод сравнения средних; 

13. Как строить столбчатые диаграммы с погрешностью измерения; 

14. Как оформлять результаты анализа по различным стандартам. 

15. Как строить парную и множественную линейную регрессию; 

16. Как оценивать качество линейной модели;  

17. Как интерпретировать регрессионное уравнение и регрессионные коэффициенты; 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-04082-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510524.  

Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/517871  

Поляков, В. А.  Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник 

и практикум для вузов / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05261-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510974. 

Трищенко, Д. А.  Техника и технологии рекламного видео : учебник и практикум для 

вузов / Д. А. Трищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11564-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518406 . 
 

Дополнительная литература 

Артемьева, О. А.  Качественные и количественные методы исследования в психологии : 

учебное пособие для вузов / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08999-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/513815. 

Бизнес-статистика : учебник и практикум для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под 

редакцией И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14822-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512161 

Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / А. 

В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511419. 

Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей 

редакцией О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958. 

Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515503. 

 

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 учѐтом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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 
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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 еѐ 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 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Визуальная 

коммуникац

ия как 

базовая 

коммуникат

ивная 

парадигма в 

современном 

обществе 

ОПК-4 Контро

льная 

работа  

1. Что означает термин «BigData» в информационных технологиях?  

2. Что является основной целью обработки BigData?  

3. Кто и в каком году впервые ввел термин «BigData»?  

4. Какие главные характеристики BigData?  

5. Какие данные занимают больше мировой памяти относительно 

остальных?  

 

2. 
Раздел 2. 

Введение в 

анализ 

данных 

ОПК-6 Контро

льная 

1. Виды современных электронных документов и технологии их анализа 

2. Визуальные электронные документы: технологии создания и возможности 

контент-анализа для их обработки 

3. Формулирование гипотезы и создание выборки исследования 

4. Разработка классификатора исследования и кодирование в нем анализируемых 
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работа документов 

5. Обработка данных и формулирование выводов по теме 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-4 
1. Какие понятия содержит в себе принцип трех "V"?  

2. С какого года Большие данные изучаются как академический предмет 

в вузовских программах по науке о данных?  

3. Что является примером квази-структурированных данных?  

4. Как назывался первый суперкомпьютер, оснащенный вопросно-

ответной системой искусственного интеллекта? 

5. Презентация – язык современной коммуникации.  

6. Последовательность слайдов и сюжетная канва презентации.  

7. Принцип S-образной кривой.  

8. Основные принципы презентации: фокус, контраст, единство. 

9. Техника создания современного визуального образа в среде 

PowerPoint.  

10. Создание креативного шаблона слайдов. Типы современных 

шаблонов.  

ОПК-6 
1. Как устанавливать логическую связь между исследовательским 

вопросом (содержательной гипотезой) и статистической гипотезой; 

2. Как подбирать релевантный метод анализа данных. 

3. Как отбирать нужные наблюдения; 

4. Как создавать новые и преобразовывать существующие 

переменные; 

5. Как выявлять пропущенные данные; 

6. Как выбирать нужные способы работы с пропущенными данными; 

7. Как вычислять и анализировать описательные статистики; 

8. Как описывать назначение codebook и переменной весов. 

9. Как в зависимости от ситуации подбирать нужный коэффициент 

корреляции; 

10. Как строить диаграммы рассеяния; 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04082-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510524.  

Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517871  

Поляков, В. А.  Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05261-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510974. 

Трищенко, Д. А.  Техника и технологии рекламного видео : учебник и практикум для 

вузов / Д. А. Трищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11564-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518406 . 
 

Дополнительная литература 

Артемьева, О. А.  Качественные и количественные методы исследования в психологии : 

учебное пособие для вузов / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08999-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513815. 

Бизнес-статистика : учебник и практикум для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под 

редакцией И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14822-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512161 

Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / А. В. 

Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511419. 

Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 335 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958. 

Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10964-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515503. 

 

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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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) 

8. Jamovi 

 

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 Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.co

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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"EastView" изданий m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

психологических технологиях индивидуальных, групповых и массовых коммуникаций. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о функционировании субъективной реальности личности; 

освоение знаний о психологии коммуникации в контексте разнообразных психологических 

школ; 

- освоение базовых навыков индивидуальной коммуникации в виде публичного выступления; 

- освоение базовых техник переговоров; 

- отработка защиты от манипулятивных техник в коммуникации 

- освещение основных социально-психологических и коммуникативных феноменов в области 

массовых коммуникаций.  

 

 

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; ОПК-7; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1.  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 

Знать: методы организации 

и руководства работой при 

создании медиапроекта, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Уметь: организовывать и 

руководить работой при 

создании медиапроекта, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 
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взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, несет личную 

ответственность за 

результат 

Аудитория ОПК-4Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп 

 ОПК-4.2. Учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при 

создании журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Знать: аудиторию издания, 

СМИ или медиа, для 

которого берѐтся интервью, 

особенности именно в нѐм 

принятых журналистских 

приѐмов в работе с 

интервьюируемым 

Уметь: адаптировать текст 

для рубрики и избегать 

конфликтов как при 

визировании текста или 

смонтированного файла, 

так и окончательной 

публикации для своей 

аудитории 

Эффекты ОПК-7Способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия своей 

профессионально

й деятельности, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые 

принципы социальной 

ответственности, типовые 

эффекты и последствия 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск 

корректных творческих 

приемов при сборе, обработке 

и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами 

и правилами профессии 

журналиста 

Знать: способы оценивания 

и прогнозирования 

возможных эффектов в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

Уметь: оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

 

 ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке и 

ПК-1.1. Предлагает 

творческие решения в 

рамках реализации 

 

Знать: принципы и правила 
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реализации 

индивидуальног

о и (или) 

коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики  

ПК-1.2. Решает 

поставленные задачи при 

работе над 

индивидуальным и (или) 

коллективным проектом в 

сфере журналистики  

ПК-1.3. Реализует 

журналистский проект в 

рамках своих полномочий и 

несет ответственность за 

результат 

разработки 

индивидуальных и 

коллективных проектов в 

сфере журналистики 

 

Уметь: реализовывать 

журналистские проекты и 

решать поставленные 

задачи в рамках своих 

полномочий в качестве 

участника проекта 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия  

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
20 12 8 

Лекционные занятия 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 12 8 4 

из них: в форме практической подготовки 12 8 4 

Консультации    

Самостоятельная работа обучающихся 147 87 60 

Контроль промежуточной аттестации 13 9 4 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен   Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 

108 
72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Всег

о 

Ле

кц

ио

нн

ые 

за

ня

ти

я 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рме 

пра

кт

иче

ско

й 

под

гот

овк

и 

Лаб

ора

тор

ны

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рм

е 

пра

кт

иче

ско

й 

под

го

то

вки 

Кон

сул

ьта

ции 

/ 

Ина

я 

кон

так

тна

я 

раб

ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Субъективная 

реальность 

34 30 4 4       

 

Тема 1.1. Когнитивная 

карта как субъективная 

модель реальности 

17 15 2 2       

 

Тема 1.2. Фильтры 

восприятия 

 

 

17 15 2 2       

 

Раздел 2. Подходы к 

описанию 
34 30 4   4 4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Всег

о 

Ле

кц

ио

нн

ые 

за

ня

ти

я 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рме 

пра

кт

иче

ско

й 

под

гот

овк

и 

Лаб

ора

тор

ны

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рм

е 

пра

кт

иче

ско

й 

под

го

то

вки 

Кон

сул

ьта

ции 

/ 

Ина

я 

кон

так

тна

я 

раб

ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

субъективной 

реальности 

Тема 2.1 

Бихевиоральный подход 

в коммуникации 

 

17 15 2   2 2    

 

Тема 2.2. 

Психоаналитический 

подход в коммуникации 

 

 

17 15 2   2 2    

 

Раздел 3. 

Диагностика 

субъективной 

реальности 

31 27 4   4 4    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Всег

о 

Ле

кц

ио

нн

ые 

за

ня

ти

я 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рме 

пра

кт

иче

ско

й 

под

гот

овк

и 

Лаб

ора

тор

ны

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рм

е 

пра

кт

иче

ско

й 

под

го

то

вки 

Кон

сул

ьта

ции 

/ 

Ина

я 

кон

так

тна

я 

раб

ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

 

Тема 3.1. Телесная 

активность как 

отражение субъективной 

реальности 

15 13 2   2 2    

 

Тема 3.2. Категории 

«активного слушания»  

и «игнорирования». 

16 14 2   2 2    

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Общий объем, часов 108 87 14 4  8 12     

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 3-4) 

Раздел 4.Конфликт 

реальностей. 

Коррекция 

34 30 4 2  2 2    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Всег

о 

Ле

кц

ио

нн

ые 

за

ня

ти

я 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рме 

пра

кт

иче

ско

й 

под

гот

овк

и 

Лаб

ора

тор

ны

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рм

е 

пра

кт

иче

ско

й 

под

го

то

вки 

Кон

сул

ьта

ции 

/ 

Ина

я 

кон

так

тна

я 

раб

ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

субъективной 

реальности 

 

Тема 4.1.Сущность 

реального конфликта 
17 15 2 1  1 1    

 

Тема 4.2. Коррекция 

субъективной 

реальности 

17 15 2 1  1 1    

 

Раздел 5.Управление 

групповой дискуссией 

и публичное 

выступление 

 

34 30 4 2  2 2    

 

Тема 5.1.Управление 

групповой дискуссией 
17 15 2 1  1 1    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Всег

о 

Ле

кц

ио

нн

ые 

за

ня

ти

я 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рме 

пра

кт

иче

ско

й 

под

гот

овк

и 

Лаб

ора

тор

ны

е 

зан

яти

я 

из 

них

: в 

фо

рм

е 

пра

кт

иче

ско

й 

под

го

то

вки 

Кон

сул

ьта

ции 

/ 

Ина

я 

кон

так

тна

я 

раб

ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

Тема 5.2. Практические 

аспекты публичного 

выступления 

 

17 15 2 1  1 1    

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (проект) 
зачет          

 

ОБЪЕМ ЗА СЕССИЮ 

3-4 В ЧАСАХ 
72 60  4  4 4    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Когнитивная карта как знаковая система. Семиотика – наука о знаковых системах. 

Категория структурного инварианта. Категория знака. Виды знаков. Структура знака. 

Семантика. Механизмысемантической связки и семантического переноса. Объекты-доноры и 

объекты-реципиенты. Семантика цвета. Базовые объекты и семы для основных 

цветов.Семантика пространства: лево и право, верх и низ, «впереди» и «сзади». Семантика 

центра. Семантика направления: вертикаль, горизонталь, крест. Семантика формы. 

Психогеометрический тест: значение базовых геометрических фигур.  Текст как отражение 

субъективной реальности. 

Тема 1.1. Когнитивная карта как субъективная модель реальности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первый принцип психотехнологии и следствия из него.Отличия карты от «территории». 

Синдромы патологии коммуникации, связанные с неразличением «карты» и «территории». 

Второй принцип психотехнологии. Адекватное и иллюзорное восприятие действительности. 

Иллюзии восприятия. Отличия иллюзии от категоризации опыта. Структура иллюзии. 

Соотношение понятий «субъективная» и «иллюзорная» реальность.  Уровни сенсорной 

культуры личности.  

Тема 1.2. Фильтры восприятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды фильтров. Формирование субъективной реальности в результате действия 

фильтров. Биологический фильтр – аспекты и результаты действия. Социальный фильтр 

восприятия реальности. Язык как один из механизмов «социальной фильтрации». Культурные 

тексты (сказки, мифы, продукты массовой культуры) как эталонные модели в фильтрах 

восприятияЛичностный фильтр. Личностный опыт как источник развития. Формирование 

позитивных и негативных эталонов, границ «Я», базового доверия. Варианты «анального» 

характера. Гендерная идентичность: «комплекс Эдипа» и «комплекс Электры». Личностный 

фильтр. Родительские послания как источник развития. Семь базовых ограничивающих 

родительских посланий. Третий принцип психотехнологии. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Когнитивная карта как субъективная модель 

реальности. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Психогеометрический тест: применение в  рекламе 

2. Текст как отражение субъективной реальности в рекламе  

3.  Отражение субъективной реальности личности в лексико-грамматических категориях 

рекламного текста.  

4. Акценты: повторы, ключевые фразы в рекламных текстах. 

5. Технологии  выделение мета-структуры рекламного текста.  

 

Тема практического занятия:Фильтры восприятия 
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Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Личностный фильтр в рекламе и связях с общественностью.. 

2. Точки самостоятельного выбора. Абрахам Маслоу, «пирамида потребностей» и идея 

самоактуализации.  

3. Ж.-П. Сартр, соотношение существования и сущности.  

4. Выбор и его последствия .в  рекламе и связях с общественностью.. 

5. «Тревога Авраама» в  рекламе и связях с общественностью.. 

. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основная идея описания субъективной реальности  в коммуникации. Стремление к 

балансу как основа мотивации. Простейшие системы обмена в коммуникации. Исторические 

корни. Примеры из области «сетевого» общения.Коммуникативные инвестиции. Правило 

ценности затрат. Принцип смещенной прибыли. «Циклы добра и зла» в коммуникации. 

Феномен «манипуляции долгом» в коммуникации. Контр-манипулятивные техники. 

Психоэкономика коммуникации в продажах и маркетинге. Соотношение цены и ценности и их 

использование для повышения привлекательности продукта.   

Тема 2.1. Бихевиоральный подход в коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Бихевиоризм как направление в мировой психологии. Основные принципы 

бихевиоризма. Уотсон и Скиннер, их личность и основные идеи.Условный и безусловный 

рефлекс. Механизм формирования условного рефлекса.Генерализация стимула при 

формировании условного рефлекса.Условный рефлекс как основа нежелательного поведения. 

Фобии как результат генерализации стимула. Угашение реакции на стимул. Систематическая 

десенсибилизация. Шокеры и стопперы в журналистике и рекламе. Категория якоря. Якорь 

как одна из форм условного рефлекса. Якорение как техника воздействия. Алгоритм якорения. 

Виды якорей. Использование якорения в практике коммуникации. Понятие подкрепления. 

Подкрепление как основа формирования поведения. Положительное и отрицательное 

подкрепление. Отличие подкрепления от поощрения и наказания. Относительность 

подкрепления. Три фактора, определяющие относительность подкрепления. Принципы 

использования подкрепления для изменения поведения: объективность, своевременность и 

минимальная достаточность. Последствия нарушения каждого принципа.Отрицательное 

подкрепление, проблемы использования 

Тема 2.2. Психоаналитический подход в коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Психоаналитический подход в коммуникации. З. Фрейд, основные вехи жизни и 

представления о личности человека. Топографическая модель личности. «Барьер вытеснения». 

Структурная модель личности, основные элементы, их содержание и принципы 

функционирования.Типы внутриличностных конфликтов. Психологическая защита личности, 

понятие и сущность. Механизмы психологической защиты личности. Виды психологической 

защиты личности. Адекватная и неадекватная защиты. Адекватность защиты и «сила эго». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:Бихевиоральный подход в коммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

 

1. «Синдром Герострата» в рекламе. 

2.  Эффективный механизм использования отрицательного подкрепления в рекламе и 

пиаре. 

3.  Алгоритмы формирования потребительского поведения с использованием 

подкрепления: простой и развернутый.  

4.  Использование сформированных якорей как формы подкрепления. 

5.  Оценка и подкрепление в практике современной коммуникации.  

Тема практического занятия: Виды коммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Альфред Адлер: его концепции, возможность использования в рекламе и пиар 

2. Карл Густав Юнг: его концепции, возможность использования в рекламе и пиар 

3. Эрик Берн: его концепции, возможность использования в рекламе и пиар 

4. Классификация типов личности Г. Айзенка 

5. Конституциональная типология темперамента У.Шелдона 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3. ДИАГНОСТИКА СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы решения проблемы. Суть и содержание этапов.  Основные этапы приятия решения и 

структурные блоки групповой дискуссии. Основные ролевые позиции участников дискуссии. 

Функции руководителя групповой дискуссии. Способы размещения аудитории в рамках 

разных моделей групповой дискуссии. 

Тема 3.1. Телесная активность как отражение субъективной реальности 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Макропризнаки. Использование поз и жестов для диагностики включенности и 

открытости коммуникации. Дистанция коммуникации. Ближняя и дальняя эффективные 

дистанции. Направленность коммуникации. Индикаторы направленности. Виды 

направленности и позиции в общении. Микропризнаки. Категория микропризнака.Калибровка 

как инструмент диагностики субъективной реальности личности. Отбор и использование 

микропризнаков при калибровке. Калибровочный паттерн. 

 

Тема 3.2. Категории «активного слушания»  и «игнорирования». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Игнорирование непроизвольное и инструментальное. Основные формы игнорирования. 

Причины и мотивы игнорирования.Активное слушание. Понятие раппорта. Оптимальная 

плотность взаимодействия, ее параметры. Отзеркаливание партнера. Техники разрыва 

раппорта. Безмолвное слушание. Анализ вербальных сообщений. Паравербальная 

информация. Наблюдение за позами, жестами, мимикой. Калибровка микропризнаков. 

Рефлексивное слушание. Виды и техники пересказа. Вопросы: открытые и закрытые, 

расширяющие и уточняющие. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия:Телесная активность как отражение субъективной 

реальности 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

 

1. Структура калибровочного паттерна.  

2. Примеры калибровочного паттерна.  

3. Паттерны согласия, сопротивления, зависания.  

4. Верификация калибровочного паттерна. 

5. Паттерны в рекламе и пиар 

 

Тема практического занятия:Категории «активного слушания»  и 

«игнорирования». 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Десять моделей интервью с использованием вопросов.  

2. Эмпатическое слушание.  

3. Прояснение чувств собеседника.  

4. Выражение поддерживающих чувств коммуникатора. 

5.  Уместное и неуместное эмпатическое слушание. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 4. КОНФЛИКТ РЕАЛЬНОСТЕЙ. КОРРЕКЦИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Категория конфликта. Конструктивный и деструктивный конфликт. Конфликтная 

ситуация и инцидент. Противоречие, как основа конфликтной ситуации. Пять ключевых 

стратегий поведения в конфликте – их плюсы и минусы. Примеры использования стратегий в 

практике коммуникации. Пять механизмов поддержания и развития бытового скандала. 

Десять техник блокирования агрессии партнера в конфликте.  

Категории «присоединения», «ведения» и «разрыва». Понятие раппорта. Статическое 

присоединение. Воспринимаемые индикаторы статического присоединения. Динамическое 

присоединение. «Отзеркаливание» поз и жестов. Присоединение к темпоритму. Вербальное 

присоединение. Использование привычного тезауруса. Присоединение к репрезентативной 

системе. 

Категория коммуникативного воздействия. Воздействие как влияние и как 

манипуляция. Признаки/отличия манипулятивного воздействия. Базовые права личности, 

нарушаемые манипулятором. Механизмы влияния манипулятора. Противодействие 

манипуляциям.  

Прием косвенного внушения как инструмент коммуникации. Прием «кавычек» как 

инструмент коммуникации. Категория пресуппозиции. Пресуппозиция как прием влияния. 

Утрирование позиции («доведение до абсурда») как прием влияния. Использование 

индикаторов принадлежности («навешивание ярлыков»). Трюизм как лингвистическая 

категория и как прием влияния. Псевдо-выбор как прием влияния. Эмоциональное 

маркирование выбора как прием влияния. Обобщение как прием влияния. Смещение вывода 

как прием влияния. 

Тема 4.1. Сущность реального конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Категория конфликта. Конструктивный и деструктивный конфликт. Конфликтная 

ситуация и инцидент. Противоречие, как основа конфликтной ситуации. Пять ключевых 

стратегий поведения в конфликте – их плюсы и минусы. Примеры использования стратегий в 

практике коммуникации. Пять механизмов поддержания и развития бытового скандала. 

Десять техник блокирования агрессии партнера в конфликте. 

 

Тема 4.2. Коррекция субъективной реальности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Категория коммуникативного воздействия. Воздействие как влияние и как 

манипуляция. Признаки/отличия манипулятивного воздействия. Базовые права личности, 

нарушаемые манипулятором. Механизмы влияния манипулятора. Противодействие 

манипуляциям.  

Прием косвенного внушения как инструмент коммуникации. Прием «кавычек» как 

инструмент коммуникации. Категория пресуппозиции. Пресуппозиция как прием влияния. 
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Утрирование позиции («доведение до абсурда») как прием влияния. Использование 

индикаторов принадлежности («навешивание ярлыков»). Трюизм как лингвистическая 

категория и как прием влияния. Псевдо-выбор как прием влияния. Эмоциональное 

маркирование выбора как прием влияния. Обобщение как прием влияния. Смещение вывода 

как прием влияния. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия:Сущность реального конфликта 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

 

1. Категория конфликта.  

2. Конструктивный и деструктивный конфликт.  

3. Конфликтная ситуация и инцидент.  

4. Противоречие, как основа конфликтной ситуации.  

5. Пять ключевых стратегий поведения в конфликте – их плюсы и минусы 

 

Тема практического занятия:Коррекция субъективной реальности. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Категория коммуникативного воздействия.  

2. Воздействие как влияние и как манипуляция.  

3. Признаки/отличия манипулятивного воздействия.  

4. Базовые права личности, нарушаемые манипулятором.  

5. Механизмы влияния манипулятора.  

6. Противодействие манипуляциям. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИЕЙ И ПУБЛИЧНОЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы решения проблемы. Суть и содержание этапов.  Основные этапы приятия 

решения и структурные блоки групповой дискуссии. Основные ролевые позиции участников 

дискуссии. Функции руководителя групповой дискуссии. Способы размещения аудитории в 

рамках разных моделей групповой дискуссии.Модель ТЕД в публичном выступлении – ее 
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основные характеристики. Структура и основные части публичного выступления. 

Привлечение внимания аудитории в процессе публичного выступления. Виды внимания. 

Тема 5.1. Управление групповой дискуссией 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Этапы решения проблемы. Суть и содержание этапов.  Основные этапы приятия 

решения и структурные блоки групповой дискуссии. Основные ролевые позиции участников 

дискуссии. Функции руководителя групповой дискуссии. Способы размещения аудитории в 

рамках разных моделей групповой дискуссии. 

. 

Тема 5.2. Практические аспекты публичного выступления». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модель ТЕД в публичном выступлении – ее основные характеристики. Структура и 

основные части публичного выступления. Привлечение внимания аудитории в процессе 

публичного выступления. Виды внимания. Способы привлечения произвольного внимания. 

Привлечение непроизвольного внимания аудитории – индивидуального и группового. 

Сторителлинг публичного выступления. Семь базовых сюжетов сторителлинга. Внутренний 

конфликт истории. «Низкоуровневые» детали. Техника диалога. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия:Управление групповой дискуссией 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

 

1. Этапы решения проблемы. Суть и содержание этапов.   

2. Основные этапы приятия решения и структурные блоки групповой дискуссии.  

3. Основные ролевые позиции участников дискуссии.  

4. Функции руководителя групповой дискуссии 

 

Тема практического занятия:Практические аспекты публичного выступления. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Виды внимания.  

2. Способы привлечения произвольного внимания.  

3. Привлечение непроизвольного внимания аудитории – индивидуального и группового.  

4. Сторителлинг публичного выступления.  

5. Семь базовых сюжетов сторителлинга. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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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 3 сессии 1-2 

Раздел 1. 

Субъективная 

реальность 

28 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Подходы к 

описанию 

субъективной 

реальности 

28 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. 

Диагностика 

субъективной 

реальности 

 

31 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

87  

Модуль 1. Курс 2 сессии 3-4 

Раздел 4. Конфликт 

реальностей. 

Коррекция 

субъективной 

реальности 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 5. 

Управление 

групповой 

дискуссией и 

публичное 

выступление 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

147  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Что такое адекватное и иллюзорное восприятие действительности?  
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2. Каковы базовые иллюзии восприятия?  

3. В чем отличия иллюзии от категоризации опыта.  

4. Основная структура иллюзии.  

5. Каково соотношение понятий «субъективная» и «иллюзорная» реальность?  

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

1. Психогеометрический тест: применение в  рекламе 

2. Текст как отражение субъективной реальности в рекламе  

3.  Отражение субъективной реальности личности в лексико-грамматических категориях 

рекламного текста.  

4. Акценты: повторы, ключевые фразы в рекламных текстах. 

5. Точки самостоятельного выбора. Абрахам Маслоу, «пирамида потребностей» и идея 

самоактуализации.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454  

2. Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488986  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

                Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. В чем отличие подкрепления от поощрения и наказания? 

2. Почему можно говорить про  относительность подкрепления? 

3. Каковы  факторы, определяющие относительность подкрепления?  

4. Каковы принципы использования подкрепления для изменения поведения? 

5. В чем последствия нарушения каждого принципа? 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 

1. «Синдром Герострата» в рекламе. 

2. Эффективный механизм использования отрицательного подкрепления в рекламе и 

пиаре. 

3. Алгоритмы формирования потребительского поведения с использованием 

подкрепления: простой и развернутый.  

4. Использование сформированных якорей как формы подкрепления. 

5. Оценка и подкрепление в практике современной коммуникации.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
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1. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454  

2. Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488986. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Что из себя представляют категории «активного слушания»  и «игнорирования»? 

2.  Игнорирование непроизвольное и инструментальное: в чем разница? 

3. Каковы  основные формы игнорирования? 

4.  Что такое активное слушание?  

5. Какова оптимальная плотность взаимодействия, ее параметры? 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 3: 

1. Структура калибровочного паттерна.  

2. Примеры калибровочного паттерна.  

3. Паттерны согласия, сопротивления, зависания.  

4. Верификация калибровочного паттерна. 

5. Паттерны в рекламе и пиар 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454. 

2. Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488986  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Категория конфликта.  

2. Конструктивный и деструктивный конфликт.  

3. Конфликтная ситуация и инцидент.  

4. Противоречие, как основа конфликтной ситуации.  

5. Пять ключевых стратегий поведения в конфликте – их плюсы и минусы 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 4: 

 

1. Примеры использования стратегий в практике коммуникации.  
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2. Пять механизмов поддержания и развития бытового скандала.  

3. Десять техник блокирования агрессии партнера в конфликте.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

3. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454. 

4. Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488986  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Этапы решения проблемы. Суть и содержание этапов.   

2. Основные этапы приятия решения и структурные блоки групповой дискуссии.  

3. Основные ролевые позиции участников дискуссии 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 5: 

 

1. Основные ролевые позиции участников дискуссии.  

2. Функции руководителя групповой дискуссии.  

3. Способы размещения аудитории в рамках разных моделей групповой дискуссии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

5. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454. 

6. Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488986  

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «TimesNewRoman» 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 учѐтом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 
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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 TimesNewRoman, 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 и зачет, которые проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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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 еѐ 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 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Субъективн

ая 

реальность 

УК-3 Контро

льная 

работа  

 

1. Психогеометрический тест: применение в  рекламе 

2. Текст как отражение субъективной реальности в рекламе  

3.  Отражение субъективной реальности личности в лексико-грамматических категориях 

рекламного текста.  

4. Акценты: повторы, ключевые фразы в рекламных текстах. 

5. Точки самостоятельного выбора. Абрахам Маслоу, «пирамида потребностей» и идея 

самоактуализации.  

 

2. Раздел 2. 

Подходы к 

описанию 

субъективн

ой 

ОПК-4 Контро

льная 

работа 

1. «Синдром Герострата» в рекламе. 

2. Эффективный механизм использования отрицательного подкрепления в рекламе и 

пиаре. 

3. Алгоритмы формирования потребительского поведения с использованием 

подкрепления: простой и развернутый.  

4. Использование сформированных якорей как формы подкрепления. 
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реальности 5. Оценка и подкрепление в практике современной коммуникации.  

 

3 Раздел 3. 

Диагностик

а 

субъективн

ой 

реальности 

 

ОПК-7 Контро

льная 

работа 

1. Структура калибровочного паттерна.  

2. Примеры калибровочного паттерна.  

3. Паттерны согласия, сопротивления, зависания.  

 

ПК-1 Контро

льная 

работа 

1. Верификация калибровочного паттерна. 

2. Паттерны в рекламе и пиар 

 

4 Раздел 4. 

Конфликт 

реальностей

. Коррекция 

субъективн

ой 

реальности 

ОПК-7 Контро

льная 

работа 

1. Примеры использования стратегий в практике коммуникации.  

2. Пять механизмов поддержания и развития бытового скандала.  

3. Десять техник блокирования агрессии партнера в конфликте.  

4. Категории «присоединения», «ведения» и «разрыва».  

5. Понятие раппорта.  

6. Статическое присоединение.  

7. Воспринимаемые индикаторы статического присоединения.  

8. Динамическое присоединение.  

9. «Отзеркаливание» поз и жестов. 
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5 Раздел 5. 

Управление 

групповой 

дискуссией 

и публичное 

выступлени

е 

ПК-1 Контро

льная 

работа 

1. Основные этапы приятия решения и структурные блоки групповой дискуссии.  

2. Основные ролевые позиции участников дискуссии.  

3. Функции руководителя групповой дискуссии.  

4. Способы размещения аудитории в рамках разных моделей групповой дискуссии. 

5. Модель ТЕД в публичном выступлении – ее основные характеристики.  

6. Структура и основные части публичного выступления.  

7. Привлечение внимания аудитории в процессе публичного выступления.  

8. Виды внимания. 

 



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 1. Когнитивная карта как субъективная модель реальности. Первый 

принцип психотехнологии и следствия из него. 

2. Отличия карты от «территории».  

3. Синдромы патологии коммуникации, связанные с неразличением 

«карты» и «территории». Второй принцип психотехнологии.  

4. Адекватное и иллюзорное восприятие действительности. Иллюзии 

восприятия. Отличия иллюзии от категоризации опыта. Структура 

иллюзии. Соотношение понятий «субъективная» и «иллюзорная» 

реальность.   

5. Уровни сенсорной культуры личности.  

6. Фильтры восприятия. Виды фильтров. Формирование 

субъективной реальности в результате действия фильтров.  

7. Биологический фильтр – аспекты и результаты действия.  

8. Социальный фильтр восприятия реальности. Язык как один из 

механизмов «социальной фильтрации».  

9. Культурные тексты (сказки, мифы, продукты массовой культуры) 

как эталонные модели в фильтрах восприятия 

10. Личностный фильтр. Личностный опыт как источник развития. 

Формирование позитивных и негативных эталонов, границ «Я», базового 

доверия. Варианты «анального» характера. Гендерная идентичность: 

«комплекс Эдипа» и «комплекс Электры».  

11. Личностный фильтр. Родительские послания как источник 

развития. Семь базовых ограничивающих родительских посланий. 

Вербальные и невербальные послания. 

12. Личностный фильтр. Точки самостоятельного выбора. Абрахам 

Маслоу, «пирамида потребностей» и идеясамоактуализации.  

13. Ж.-П. Сартр, соотношение существования и сущности. Выбор и его 

последствия. Плата за выбор. Отсутствие оправданий для несвободы. 

«Тревога Авраама». Третий принцип психотехнологии.  
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ОПК-4 1. Когнитивная карта как знаковая система. Семиотика – наука о 

знаковых системах. Категория структурного инварианта.  

2. Категория знака. Виды знаков. Структура знака.  

3. Семантика. Механизмысемантической связки и семантического 

переноса. Объекты-доноры и объекты-реципиенты.  

4. Семантика цвета. Базовые объекты и семы для основных цветов. 

5. Семантика пространства: лево и право, верх и низ, «впереди» и 

«сзади». Семантика центра.  

6. Семантика направления: вертикаль, горизонталь, крест. 

7. Семантика формы. Психогеометрический тест: значение базовых 

геометрических фигур.  

8. Текст как отражение субъективной реальности. Отражение 

субъективной реальности личности в лексико-грамматических категориях 

текста. Акценты: повторы, ключевые фразы.  

9. Выделение мета-структуры текста. Использование мета-структуры 

для диагностики субъективной реальности.  

10. Фоносемантика текста. 

 

ОПК-7 1. Бихевиоральный подход в коммуникации 

2. Бихевиоризм как направление в мировой психологии. Основные 

принципы бихевиоризма. Уотсон и Скиннер, их личность и основные 

идеи. 

3. Условный и безусловный рефлекс. Механизм формирования 

условного рефлекса.Генерализация стимула при формировании условного 

рефлекса. 

4. Условный рефлекс как основа нежелательного поведения. Фобии 

как результат генерализации стимула. Угашение реакции на стимул. 

Систематическая десенсибилизация. Шокеры и стопперы в журналистике 

и рекламе.  

5. Категория якоря. Якорь как одна из форм условного 

рефлекса.Якорение как техника воздействия. Алгоритм якорения. Виды 

якорей. Использование якорения в практике коммуникации.  

6. Понятие подкрепления. Подкрепление как основа формирования 

поведения. Положительное и отрицательное подкрепление. Отличие 

подкрепления от поощрения и наказания.  

 

ПК-1 1. Топографическая модель личности. «Барьер вытеснения». 

Структурная модель личности, основные элементы, их содержание и 

принципы функционирования. 
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2. Типы внутриличностных конфликтов.  

3. Психологическая защита личности, понятие и сущность. 

Механизмы психологической защиты личности.  

4. Виды психологической защиты личности. Адекватная и 

неадекватная защиты. Адекватность защиты и «сила эго». 

5. Альфред Адлер.«Чувство недостаточности» как источник развития 

личности. Компенсация и гиперкомпенсация как реакция на собственную 

недостаточность.  

6. «Отцовский» и «материнский» типы любви по Э.Фромму. Развитие 

в отсутствии чувства недостаточности. «Комплекс неполноценности». 

7. Карл Густав Юнг, основные вехи жизни и представления о 

личности человека.  

8. Трехуровневая структура личности в юнгианской традиции. 

Основные структурные элементы личности.  

9. «Персона» и «Тень», их соотношение.  

10. «Анима», «Анимус» и «Самость» в юнгианской концепции. 

11. Категория архетипа. Три вида архетипических структур.  

12. Архетипы и сценарии жизни. Типология личностных сценариев. 

Влияние сценария на жизненный путь личности.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : учебник для 

вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454  

2.Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488986  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Гуревич, П. С.  Социология и психология рекламы в 2 т. Том 1 : учебное пособие для вузов / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09048-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494895 
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4.Гуревич, П. С.  Социология и психология рекламы в 2 т. Том 2 : учебное пособие для вузов / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09484-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494897  

5.Ерофеева, И. В.  Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / И. В. Ерофеева. — 

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

образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491694  

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/ 

 

 

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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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  AstraLinux 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/ 

 

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 деловых и ролевых игр, 

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. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплинызаключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

журналистике как о социальном институте в контексте исторического и социального 

пространства и времени с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по проектированию массовых информационных потоков 

в соответствии с исторической, политической, социальной и экономической ситуацией 

государстве и мире.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Дать основные понятия теории журналистики; 

2. Сформировать представление о функции, роли и месте журналистики в обществе 

3. Проанализировать исторический путь российской журналистики; 

4. Рассмотреть основные мировые информационные процессы в истории журналистики. 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих,общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций:УК-1, ОПК-3 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Журналистика»по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

 

В результате освоения дисциплиныобучающийся 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. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

УК- 1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов  

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

Знать:методы 

анализа задач, 

оценки их 

достоинств и 

недостатков 

 

Уметь:осуществлять 

поиск и обработку 

информации, 

формировать 

собственное мнение, 

аргументировать 

свои выводы 
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Культура ОПК-3 

Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры 

в процессе 

создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) 

Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового 

культурного процесса  

ОПК-3.2. (по направлению 

подготовки "Журналистика") 

Применяет средства 

художественной выразительности 

в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Знать: достижения 

отечественной и 

мировой культуры 

 

Уметь: применять 

средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых 

журналистских 

продуктах 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2  

Сессия 1-2 

 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
14 4 10   

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8  8   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2  2   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 85 32 53   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации экзаме

н 
 

экзам

ен 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 36 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

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
 

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 2 сессия 1 

Раздел 1. 

Возникновение и 

развитие зарубежной и 

отечественной 

журналистики 

36 32 4 4  

 

 

 

  

 

Тема 1.1. 

Предпосылки 

возникновения 

журналистики в России и 

мире. Основные этапы 

18 16 2 2    

 

  

 

Тема 1.2. 

Возникновение 

журналистики в Европе, 

Азии, Америке XVII – 

XIX вв. 

 

18 16 2 2    

 

  

 

Курс 2 сессия 2 

Раздел 2. 

Российская 

журналистика XVIII-

XIX века 

 

 

31 27 4   4  

 

  

 

Тема 2.1. 

Российская журналистика 

вXVIII в 

 

15 13 2   2  

 

  
 

Тема 2.2. 

Российская журналистика 

в XIХ в 

 

16 14 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
 

Раздел 3.  

Российская и 

зарубежная 

журналистика в ХХ – 

начале ХХ1 века 

 

32 26 6   4    2 

 

Тема 3.1 

Российская журналистика 

XX века 

15 13 2   2      

Тема 3.2 

Тенденции мировой 

журналистики XX-XXI 

века 

17 13 4   2    2 
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 

9 

 

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 108 85 23 4  8  

 

 2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Тема 1.1.Предпосылки возникновения журналистики в России и мире. Основные 

этапы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коммуникационные системы дописьменного периода; коммуникация в древнем мире; 

протожурналистика в Древней Греции и Риме; информационное пространство Европы; 

возникновение журналистики в Европе; политические и социально-экономические предпосылки 

возникновения печати; роль изобретения Гуттенберга; первые газеты России; специфика печати 

в Америке; журналистское образование; журналистика и реклама; первые медиахолдинги. 

 

Тема 1.2. Возникновение журналистики в Европе, Азии, Америке XVII – XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Первые газеты и журналы Европы. Роль Голландии в становлении европейской периодики 

XVII в. Рукописные листки новостей в западноевропейских странах.История изобретения 

книгопечатного станка Иоганном Гуттенбергом. Рукописная и первопечатная книга. Крупнейшие 

собрания.Деятельность Торгового Дома Фуггеров. «Ординари». Первые европейские газеты, их 

содержание и структура. Первые европейский журналы.Просветительский и персональный 

характер журналистики XVIII в. Развитие журнальной периодики. Зарождение периодической 

печати в Северной Америке. «Пенсильвания гэзетт» Б. Франклина. Первые американские 

журналы («Америкэнмэгэзин», «Дженерэлмэгэзин»). Влияние британских образцов на 

американскую печать. Специфика и основные этапы развития французской журналистики в XIX 

в. Английская печать в XIX в. Немецкая журналистика XIX в. Американская журналистика в 

XIX в. Появление дешевой прессы. Концентрация печати на рубеже веков. Расцвет «желтой 

прессы». К. Гамсун об американской журналистике конца XIX - начала XX вв. Место Дж. 

Пулитцера в американской журналистике. Подготовка журналистских кадров в США в конце 

XIX в. М. Твен – журналист. «Король» американской прессы У.Р. Херст. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: «Предпосылки возникновения журналистики в России 

и мире» 

Форма практического задания: дискуссия, написание эссе 

Темы эссе 

1. Если журналистика появилась раньше, то какая она была? 

2. Портрет журналиста до нашей эры? 

3. Если бы я был издателем первой газеты, то… 

4. План работы первых газет (по материалам реальных изданий) 

5. Первые журналисты прошлого – кто они? 

6. Будущее журналистики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – написание эссе 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XVIII-XIX ВЕКА 

Тема 2.1. Российская журналистика в XVIII в. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Петр I и его значение в создании периодической печати в России. Первая русская 

печатная газета «Ведомости» (1703 – 1727) и ее роль в развитии культуры и русского языка. Роль 

и значение М.В. Ломоносова в развитии русской журналистики. Возникновение и развитие 

журналов в Московском университете. (М. Херасков, А.Сумароков и другие).  

Российская журналистика в период правления Екатерины II.Просветительская и 

литературно-издательская деятельность Н.И. Новикова. Д.И. Фонвизин в журналах 

«Собеседник» и др. А.Н. Радищев и его влияние на развитие отечественной 

журналистики.Традиции русской сатиры в журналах И.А. Крылова. Журналы Н.М. Карамзина. 

«Санкт-Петербургский журнал» (1798) – А.Ф. Бестужева и И.П. Пнина. Формирование цензуры. 

 

 

Тема 2.2. Российская журналистика в XIХ в. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Журналистика начала XIX в.Цензурный устав 1804 г. Указ «Об обуздании печати» 

(1811).Журнал Н.И. Греча «Сын Отечества» (1812-1815). Газета «Русский инвалид» (с 1813 
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г.).Декабристы, их роль в развитии российской журналистики.Журналистская деятельность 

А.С.Пушкина и В.Г. Белинского. «Западническая» и «славянофильская» журналистика. 

Российская печать в годы «Мрачного семилетия» (1848-1855 гг.).Вольная русская пресса за 

границей. (А.И. Герцен, Н.П. Огарѐв). Журналистика 60-х годов. Н.Г. Чернышевский в 

«Современнике». Журнал «Русское слово». Д.И.Писарев в журнале.Журналы «Время», «Эпоха» 

Ф.М. и М.М. Достоевских.Российские сатирические журналы 60-80-х гг. Газеты местные и 

национальные.Ведущие газеты 60-х гг. Местная и национальная печать.Журнально-

публицистическая деятельность М.Е.Салтыкова – Щедрина в «Отечественных записках» и 

других изданиях.Журнал «Дело” (1866-1888 гг.). Газета «Неделя” (1869 – 1901 гг.). Защита 

крестьянских интересов. Отношения с цензурой. Изменение характера газеты после 1874 г. 

Буржуазная журналистика пореформенной России. Публицистика Н.В. Шелгунова.Развитие 

газетного дела. Информационные агентства. Реклама. Литературное мастерство Чехова – 

журналиста.Журналистика 90 – х годов. Начало публицистической деятельности 

А.М.Горького.Система периодической печати в 90 – е гг. Типы изданий. «Толстые” журналы. 

Еженедельники. Ежедневные газеты. Рождение массовых буржуазных газет.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: «Российская журналистика XVIII-XIX века» 

 Форма практического задания: дискуссии; написание реферата 

Темы рефератов 

1. Первая печатная газета в России: ее исторический путь от издания первого номера 

до начала ХХ века; 

2. М.В. Ломоносов и его роль в становлении отечественной журналистики. 

3. Журналы Московского университета в XVIII веке. 

4. Периодические издания начала XIX века: «Вестник Европы», «Московский 

журнал», Московский Меркурий», газета «Северная пчела». Их роль и значение; 

5. Русская журналистика в 20-х - 30-е гг. XIX в. 

6. Особенности основных идейных течений 40-х годов. Социальный смысл 

«западничества» и «славянофильства». 

7. Журнал «Отечественные записки» в конце 30-х – 40-х годах  XIX в. 

8. Журнал «Современник» в 40-х годах XIX в. 

9. Журнально-издательская деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарева: альманах 

«Полярная звезда», газета «Колокол». 

10. Русская журналистика в 60-х годах XIX века; 

11. Журнал «Современник» в 60-х годах XIX века; 

12. Журналистская деятельность Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова; 

13. Роль и значение журнала «Отечественные записки» в 1867-1884 гг.; 

14. М.Е. Салтыкова-Щедрин о журналах и журналистике; 

15. Народничество 70-х гг. как выражение демократизма крестьянских масс (на 

примере изданий: «Народное дело», «Вперед», «Набат», «Работник» и др.). 

16. Публицистика В.Г. Короленко в журналах «Русское богатство» и «Вестник 

Европы»; 

17. Публицистика Н.В. Шелгунова в журнале «Русская мысль»; 

18. Роль и значение газет в Российской империи в 70-80 гг. XIX века.  

19. Публицистическая деятельность А.П. Чехова; 

20. Роль и значение публицистики А.М. Горького (На основе очерков: «Среди 

металла», «Развлечения», «Беглые заметки»). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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форма рубежного контроля – написание реферата 

 

РАЗДЕЛ 3.РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ХХ – НАЧАЛЕ ХХ1 

ВЕКА 

Тема 3.1 Российская журналистика XX века 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Российские средства массовой коммуникации в начале ХХ века. Формирование и 

развитие советской системы средств массовой коммуникации в 1917-1939 гг. Создание и 

развитие радиовещания и книжного издательского дела в СССР. Создание и развитие системы 

подготовкажурналистских кадров. Развитие средства массовой коммуникации во время Великой 

Отечественной войны. «Совинформбюро» - его роль и значение.Ведущие публицисты – военные 

корреспонденты Вс. Вишневский, Б. Горбатов, К. Симонов, А. Твардовский, А. Фадеев, И. 

Эренбург и др. и их вклад в мобилизацию советского народа на борьбу с врагом.Развитие 

телевидения и телевизионного вещания в СССР в послевоенный период.Всесоюзное и местное 

радиовещание и телевидение."Железный занавес", и роль средств массовой коммуникации в 

противостоянии двух миров. Развитие СМК в рамках индустриального и постиндустриального 

общества. Средства массовой коммуникации во второй половине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 

Формирование многопартийных средств массовой коммуникации. Переориентация читательской 

аудитории на местную печать. Влияние рыночной экономики на издательскую продукцию. 

Реорганизация телевидения и радиовещания. Появление коммерческих и частных каналов. 

Особенности развития российских средств массовой коммуникации в новых экономических и 

политических условиях. 

 

Тема 3.2 Тенденции мировой журналистики XX-XXI века 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало новой информационной эры. Средства массовой коммуникации и основные 

направления их эволюции.Коммуникативная революция и ее социально-культурные 

последствия. Массовая компьютеризация и ее влияние на социальную динамику и 

стратификационные процессы. Интернет как социокультурный феномен. Возникновение 

массового общества. Массовая культура и культура масс-медиа. Основные направления развития 

средств массовой коммуникации в ХХ1 в.Особенности развития средств массовой коммуникации 

в разных странах мира.Доступ к информационным ресурсам: проблема информационно богатых 

и информационно бедных стран. Защита интеллектуальной собственности, авторского права, 

частной жизни и персональных данных как основные проблемы информационного общества. 

Проблемы, порождаемые тенденциейслияния Интернета и различных видов средств массовой 

коммуникации. Средства массовой коммуникации в Российской Федерации: особенности 

становления и развития. Состояние средств массовой коммуникации Российской Федерации на 

современном этапе. Становления информационного общества в России и его особенности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Основные вехи развития российской и мировой 

журналистики 

Форма практического задания: дискуссия, написание реферата контрольная работа, проект; 

практикум по решению задач; практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное 

практическое задание и т.д. 

Темы рефератов:  

1. Четвертая информационная революция и ее влияние на средства массовой 

коммуникации;  

2. Радиовещание в 20-30 гг. ХХ в;  

3. Рождение новой формы журналистики – радиожурналистики; 

4. Появление телевидения и развитие телевещания в ведущих странах мира в ХХ в.; 
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5. Проблемы взаимодействия телевидения, радио и печати в ХХ-ХХI вв. 

6. Телевидение и его роль в жизни общества ХХ-ХХ1 вв. 

7. Основные направления адаптации средств массовой коммуникации к условиям 

глобализации; 

8. Экспансия американских электронных СМИ и проблемы, вызванные этим процессом; 

9.Журналистика и цифровизация всех сторон жизни и деятельности общества; 

10. Основные тенденции развития мировой журналистики в ХХ1 в. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – написание реферата 

 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 

курс 2 сессии 1, 2 

Раздел 1. 

Возникновение и 

развитие зарубежной 

и отечественной 

журналистики 

12 Подготовка эссе 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

семестру, часов 

32  

Раздел 2. Российская 

журналистика XVIII-

XIX века 

 

12 Подготовка реферата 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Российская 

и зарубежная 

журналистика в ХХ 

– начале ХХ1 века 

 

12 Подготовка реферата 

14 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

семестру, часов 

53  
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Общий объем по 

дисциплине, часов 

85  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какие особенности были присущи коммуникативным процессам в древних 

цивилизациях;  

2. Охарактеризуйте коммуникационные процессы в Древней Греции и Древнем Риме; 

3. Какие исторические особенность прослеживаются при формировании 

информационного пространствасредневековой Европы; 

4. Пражурналистские явления в средневековой Европе: причины возникновения и история 

развития; 

5. Когда и при каких обстоятельствах в России начали издавать первую газету 

6. Что собой представляли и как развивались рукописные периодические издания в XVI-

XVII вв.  

7. Когда и где начали издаваться первые газеты в Европе 

8. Средства массовой коммуникации Америке, Европе и Азии в XVII – XIX вв.: 

возникновение и основные этапы развития 

9. Как и когда появились первые журналы в Европе 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

 

1. Если журналистика появилась раньше, то какая она была? 

2. Портрет журналиста до нашей эры? 

3. Если бы я был издателем первой газеты, то… 

4. План работы первых газет (по материалам реальных изданий) 

5. Первые журналисты прошлого – кто они? 

6. Будущее журналистики. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Быков, А. Ю.  История зарубежной журналистики : учебник для вузов / А. Ю. Быков, 

Е. С. Георгиева, С. А. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11507-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510847 (дата обращения: 13.04.2023). 

Трыков, В. П.  История зарубежной журналистики XIX века : учебное пособие для вузов / 

В. П. Трыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 200 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08856-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512183 (дата обращения: 13.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Каковы исторические предпосылки возникновения периодической печати в России; 

2. Каковы особенности развития газетной и журнальной периодики в XVIII-Х1Х вв.; 

https://urait.ru/bcode/510847
https://urait.ru/bcode/512183
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3. Охарактеризуйте особенности развития средств массовой коммуникации в XVIII-Х1Х 

вв. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Первая печатная газета в России: ее исторический путь от издания первого номера 

до начала ХХ века; 

2. М.В. Ломоносов и его роль в становлении отечественной журналистики. 

3. Журналы Московского университета в XVIII веке. 

4. Периодические издания начала XIX века: «Вестник Европы», «Московский 

журнал», Московский Меркурий», газета «Северная пчела». Их роль и значение; 

5. Русская журналистика в 20-х - 30-е гг. XIX в. 

6. Особенности основных идейных течений 40-х годов. Социальный смысл 

«западничества» и «славянофильства». 

7. Журнал «Отечественные записки» в конце 30-х – 40-х годах  XIX в. 

8. Журнал «Современник» в 40-х годах XIX в. 

9. Журнально-издательская деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарева: альманах 

«Полярная звезда», газета «Колокол». 

10. Русская журналистика в 60-х годах XIX века; 

11. Журнал «Современник» в 60-х годах XIX века; 

12. Журналистская деятельность Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова; 

13. Роль и значение журнала «Отечественные записки» в 1867-1884 гг.; 

14. М.Е. Салтыкова-Щедрин о журналах и журналистике; 

15. Народничество 70-х гг. как выражение демократизма крестьянских масс (на 

примере изданий: «Народное дело», «Вперед», «Набат», «Работник» и др.). 

16. Публицистика В.Г. Короленко в журналах «Русское богатство» и «Вестник 

Европы»; 

17. Публицистика Н.В. Шелгунова в журнале «Русская мысль»; 

18. Роль и значение газет в Российской империи в 70-80 гг. XIX века.  

19. Публицистическая деятельность А.П. Чехова; 

20. Роль и значение публицистики А.М. Горького (На основе очерков: «Среди 

металла», «Развлечения», «Беглые заметки»). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Жилякова, Н. В.  История отечественной журналистики конца XIX – начала XX веков + 

хрестоматия в ЭБС : учебное пособие для вузов / Н. В. Жилякова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08756-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513101 (дата обращения: 13.04.2023). 

Лемке, М. К.  Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия / 

М. К. Лемке. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 473 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12736-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519185 (дата обращения: 13.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Какие органы печати появились в Советской России (1918-1922 гг.); 

2. Состояние советских средств массовой коммуникации в восстановительный период; 

3. Как создавалось и развивалось радиовещание и книжное издательское дело вСССР; 

4. Роль средств массовой коммуникации в мобилизации советского народа на борьбу с 

врагом в годы Великой Отечественной войны; 

5. Как шло развитие средств массовой коммуникации в послевоенный период;  

https://urait.ru/bcode/513101
https://urait.ru/bcode/519185
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6. Перестройка и гласность. Как шлоформирование многопартийных средств массовой 

коммуникации; 

7. Какое влияние оказало начало информационной эры на развитие средств массовой 

коммуникации;  

8. Каковы основные тенденции развития средств массовой коммуникации в ХХ1 в.и 

основные направления их эволюции в ХХ – ХХ1 в. 

9. Какие особенности присущи развитию средств массовой коммуникации в разных 

странах мира; 

10. Покажите общее и особенное в развитии средств массовой коммуникации Российской 

Федерации в ХХ1 в. 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

 

1. Четвертая информационная революция и ее влияние на средства массовой 

коммуникации;  

2. Радиовещание в 20-30 гг. ХХ в;  

3. Рождение новой формы журналистики – радиожурналистики; 

4. Появление телевидения и развитие телевещания в ведущих странах мира в ХХ в.; 

5. Проблемы взаимодействия телевидения, радио и печати в ХХ-ХХI вв. 

6. Телевидение и его роль в жизни общества ХХ-ХХ1 вв. 

7. Основные направления адаптации средств массовой коммуникации к условиям 

глобализации; 

8. Экспансия американских электронных СМИ и проблемы, вызванные этим процессом; 

9.Журналистика и цифровизация всех сторон жизни и деятельности общества; 

10. Основные тенденции развития мировой журналистики в ХХ1 в. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Ахмадулин, Е. В.  История отечественной журналистики XX века : учебник для вузов / 

Е. В. Ахмадулин, Р. П. Овсепян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06535-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510821 (дата обращения: 

13.04.2023). 

Коростелев, О. А. Из истории журналистики русского зарубежья (1920–1960-е годы) : 

учебное пособие / О. А. Коростелев, М. Д. Крынжина. — Москва : МГИМО, 2019. — 161 с. — 

ISBN 978-5-9228-2037-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/294086 (дата обращения: 13.04.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Шевченко Д.А. Словарь практического маркетолога : [16+] / Д. А. Шевченко. – Москва : 

Директ-Медиа, 2022. – 592 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686478 (дата обращения: 06.04.2023). 

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. 

https://urait.ru/bcode/510821
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686478
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «TimesNewRoman» 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 учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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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 TimesNewRoman, 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«История журналистики» является экзамен, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ 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 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Возникнов

ение и 

развитие 

зарубежной 

и 

отечественн

ой 

журналисти

ки» 

УК-1 Устный 

опрос 

1. Коммуникации в древних и традиционных культурах: их особенности и 

организация;  

2. Возникновения пражурналистских явлений в древнем мире: причины, этапы 

развития, особенности; 

3. Устные и письменные формы пражурналистики в эпоху античности;  

4. «Газеты» Древнего Рима: история возникновения и существования; 

5. Особенности информационного общения в Средневековье; 

6. Устные и письменные формы распространения информации; 
7. Пражурналистские коммуникационные процессы Средневековья 

ОПК-3 эссе 
1. Если журналистика появилась раньше, то какая она была? 

2. Портрет журналиста до нашей эры? 

3. Если бы я был издателем первой газеты, то… 

4. План работы первых газет (по материалам реальных изданий) 

5. Первые журналисты прошлого – кто они? 

6. Будущее журналистики. 
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2. 
Раздел -2 

«Российска

я 

журналисти

ка XVIII-

XIX века» 

УК-1 Устный 

опрос 

1. Каковы исторические предпосылки возникновения периодической печати в 

России; 

2. Каковы особенности развития газетной и журнальной периодики в XVIII-Х1Х вв.; 

3. Охарактеризуйте особенности развития средств массовой коммуникации в XVIII-

Х1Х вв. 

 

ОПК-3 Реферат  
1. М.В. Ломоносов и его роль в становлении отечественной журналистики. 

2. Периодические издания начала XIX века. Их роль и значение; 

3. Русская журналистика в 20-х - 30-е гг. XIX в. 

4. Особенности основных идейных течений 40-х годов. Социальный смысл 

«западничества» и «славянофильства». 

5. Русская журналистика в 60-х годах XIX века; 

6. Народничество 70-х гг. как выражение демократизма крестьянских масс. 

7. Роль и значение газет в Российской империи в 70-80 гг. XIX века.  

3. 
Раздел -3 

«Российска

я и 

зарубежная 

журналисти

ка в ХХ – 

начале ХХ1 

века» 

УК-1 реферат 
1. Четвертая информационная революция и ее влияние на средства массовой 

коммуникации;  

2. Радиовещание в 20-30 гг. ХХ в;  

3. Рождение новой формы журналистики – радиожурналистики; 

4. Появление телевидения и развитие телевещания в ведущих странах мира в ХХ в.; 

5. Проблемы взаимодействия телевидения, радио и печати в ХХ-ХХI вв. 

6. Телевидение и его роль в жизни общества ХХ-ХХ1 вв. 

7. Основные направления адаптации средств массовой коммуникации к условиям 

глобализации; 

8. Экспансия американских электронных СМИ и проблемы, вызванные этим 

процессом; 

9.Журналистика и цифровизация всех сторон жизни и деятельности общества; 

10. Основные тенденции развития мировой журналистики в ХХ1 в. 

ОПК-3 устный 

опрос 

1. Как создавалось и развивалось радиовещание и книжное издательское дело 

вСССР; 

2. Роль средств массовой коммуникации в мобилизации советского народа на борьбу 

с врагом в годы Великой Отечественной войны; 

3. Как шло развитие средств массовой коммуникации в послевоенный период;  

4. Перестройка и гласность. Как шлоформирование многопартийных средств 

массовой коммуникации; 
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5. Какое влияние оказало начало информационной эры на развитие средств массовой 

коммуникации;  

6. Каковы основные тенденции развития средств массовой коммуникации в ХХ1 в.и 

основные направления их эволюции в ХХ – ХХ1 в. 

7. Какие особенности присущи развитию средств массовой коммуникации в разных 

странах мира 

 

 



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. Коммуникация как объект изучения: 

история и современность; 

2. Функции коммуникации;  

3. Риторика и ее роль в развитии 

ораторского искусства; 

4. Герменевтика – наука о понимании и 

истолковании текстов;  

5. Современные концепции 

коммуникации; 

6. Перспективы международной 

информационной пропаганды в 

современных условиях;  

7. Доступ к информационным ресурсам: 

проблема «информационно богатых» и 

«информационно бедных» стран; 

8. Защита интеллектуальной 

собственности, авторского права, частной 

жизни и персональных данных как 

основные проблемы информационного 

общества;  

9. Проблемы, порождаемые тенденцией 

слияния Интернета и различных видов 

средств массовой коммуникации; 

10. Основные тенденции развития средств 

массовой коммуникации в ХХ1 в. 

ОПК-3 
11. Информационные революции: их роль 

и значение в истории человечества; 

12. Массовая компьютеризация и ее 

влияние на социальную динамику и 

стратификационные процессы; 

13. Интернет как социокультурный 

феномен;  

14. Возникновение массового общества; 

15. Массовая культура и культура масс-

медиа; 

16. Основные направления развития 

средств массовой коммуникации в ХХ1 в. 

17. Процесс становления 

информационного общества в России и 

его особенности;  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Жилякова, Н. В.  История отечественной журналистики конца XIX – начала XX веков + 

хрестоматия в ЭБС : учебное пособие для вузов / Н. В. Жилякова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08756-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513101 (дата обращения: 13.04.2023). 

Быков, А. Ю.  История зарубежной журналистики : учебник для вузов / А. Ю. Быков, 

Е. С. Георгиева, С. А. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11507-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510847 (дата обращения: 13.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Ахмадулин, Е. В.  История отечественной журналистики XX века : учебник для вузов / 

Е. В. Ахмадулин, Р. П. Овсепян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06535-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510821 (дата обращения: 

13.04.2023). 

Жирков, Г. В. История русской журналистики первой половины ХХ века: 1900—1950-е 

годы : учебник / Г. В. Жирков. — Москва : ФЛИНТА, 2022. — 868 с. — ISBN 978-5-9765-5039-

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

https://e.lanbook.com/book/292529 (дата обращения: 13.04.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Лемке, М. К.  Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия / 

М. К. Лемке. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 473 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12736-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519185 (дата обращения: 13.04.2023). 

. Трыков, В. П.  История зарубежной журналистики XIX века : учебное пособие для вузов / 

В. П. Трыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 200 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08856-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512183 (дата обращения: 13.04.2023). 
 

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 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/513101
https://urait.ru/bcode/510847
https://urait.ru/bcode/510821
https://urait.ru/bcode/519185
https://urait.ru/bcode/512183
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/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 доступав 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/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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, 

разбора конкретных ситуацийв сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

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