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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о психологии обмана и манипуляции в профессиональной и личной 

жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение основных направлений психологии лжи в зарубежной психологии. 

2. Изучение основных направлений психологии личности в отечественной 

психологии. 

3. Рассмотрение психологии манипулирования как раздела в психологии. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 

«Психологическое консультирование, медиация в сфере семейных отношений», 

«Психология труда. Психологическое консультирование, медиация и коучинг в сфере 

трудовых отношений», «Организационно-управленческая конфликтология», 

«Экономическая конфликтология». 

Изучение дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин (модулей): Основы нейропсихологии 

психофизиологии, «Психология лжи и манипулирования», «Преддипломная практика».  

 

1.3. 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 общекультурных и профессиональных компетенций: ОПК-1 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Психология 

маркетинга и коучинга» по направлению подготовки «Социальная психология» 37.03.01 

Психология 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Научное 

исследовани

е и оценка 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

научное 

исследование на 

основе 

современной 

методологии 

изучения 

конфликтов, 

реализовывать 

научные 

программы в 

сфере 

профессионально

й деятельности, 

применять 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов 

исследований 

ОПК-1.1. 

Анализирует 

результаты 

исследования на 

основе 

современной 

методологии 

изучения 

конфликтов  

ОПК-1.2. 

Анализирует и 

интерпретирует 

эмпирические 

данные в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

ОПК-1.3. 

Формулирует 

научнообоснованн

ые выводы 

исследования, 

исходя из 

полученных 

данных 

Знать: 

методологию и 

методику 

социольно-

психологическог

о исследования. 

Уметь: работать 

с теоретико-

методологическо

й, нормативной и 

эмпирической 

информацией по 

теме 

исследования.  

Владеть: 

способностью 

создавать и 

поддерживать 

нормативно-

методологическу

ю и 

информационную 

базу 

исследования.:  

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

педагогическими работникам и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 8 семестре, составляет 4 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 9   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по 

видам учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      
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Иная контактная работа 24 24    

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
60 60    

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36 

экзамен 
36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144    

 

2.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме 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
 

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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (Семестр 5)  

Раздел 1. Научное 

исследование. 
27 15 12 2 4  6 

 

Тема 1.1. 

Методологические 

основы проведения 

исследования в 

психологии 

14 8 6 2 2  2 

 

Тема 1.2. Планирование 

и проведение научного 

исследования. 

Этические нормы 

исследования и 

проблема научного 

мошенничества 

13 7 6  2  4 

 

Раздел 2 

Количественный 

анализ результатов 

исследования 

27 15 12 4 2 
 

6 

 

Тема 2.1. 

Классификация методов 

количественного 

анализа данных. 

14 10 4 2 
  

2 

 

Тема 2.2. Анализ 13 5 8 2 2  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

зависимостей. 

Многомерный анализ 

данных 

Раздел 3. 

Качественный анализ 

результатов 

исследования 

27 15 12 2 4  6 

 

Тема 3.1. Общая 

характеристика 

качественных методов в 

психологии 

14 8 6 2 2  2 

 

Тема 3.2. Методы и 

единицы качественного 

анализа данных 

13 7 6  2  4 
 

Раздел 4 

Представление 

результатов 

психологических 

исследований 

27 15 12 4 2  6 

 

Тема 4.1.Требования к 

оформлению научных 

отчетов и результатов 

исследований 

14 10 4 2   2 

 

Тема 4.2. Правила 

представления данных и 

их визуализация 

13 5 8 2 2  4 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36 
     

 
 

Общий объем, часов 108 60 
 

12 12 
 

24  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 60 

 
12 12 

 
24 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 
Ф

о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
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Модуль 1. Название модуля, семестр 1_ 

Раздел 1. 

Научное 

исследование. 

 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 кейс 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 

Количественный 

анализ 

результатов 

исследования 

 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 кейс 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Качественный 

анализ 

результатов 

исследования 

 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4 

Представление 

результатов 

психологических 

исследований 

 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 кейс 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 
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преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60 28  24  8  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

60 28  24  8  

 

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

 

 

Раздел 1.Научное исследование. 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный методологии 

экспериментальных исследований и выявить на этой основе особенности современных 

представлений о научном знании. 

 

Тема 1.1. Методологические основы проведения исследования в психологии 

Предмет, задачи и структура экспериментальной психологии. Проблемы 

экспериментальной психологии. Основные научные работы по экспериментальной 

психологии. 

Методология науки (общие понятия). Уровни методологии. Современное 

представление о научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. Парадигма, 

научная революция, принципы верификации и фальсификации научного знания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое познание? 

2. Назовите различные уровни и формы познания. 

3. Что такое житейская психология? 

4. Что представляет собой научное познание? 

5. Что такое наука? 

6. Назовите основные характеристики науки. 

7. Перечислите основные признаки науки. 

8. Что такое парадигма в науке? 

9. Назовите основные состояния науки по Т.Куну. 

10. В чем сущность такого состояния развития науки как фаза «нормальной науки»? 

11. Какие принципы легли в основу естественно-научного подхода к изучению 

психики? 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение научного исследования. Этические нормы 

исследования и проблема научного мошенничества 

Общая характеристика психологического исследования. Этапы научного исследования. 

Теория как реконструкция реальности и ее структура. Классификации научных теорий. 

Научная проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. Виды научных гипотез. 

Классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные 

психологические методы. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каков основной критерий научности знания? 

2. Что такое базис научной теории? 

3. В чем заключается сущность принципа верифицируемости научной теории? 

4. В чем сущность принципа фальсифицируемости научной теории? 
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5. Что такое теория? 

6. Что такое проблема? 

7. Что такое гипотеза в психологических исследованиях? 

8. Каково соотношение предметно-объектной области в психологическом 

исследовании? 

9. Какие формы научного мошенничества Вам известны? 

 

Раздел 2 Количественный анализ результатов исследования 

Цель: Рассмотреть существующие в зарубежной и отечественной психологии 

классификации количественных исследовательских методов, проанализировать 

конкретные методы, их достоинства и недостатки, возможности их использования в 

эмпирических исследованиях. 

 

Тема 2.1. Классификация методов количественного анализа данных. 

Классификация методов количественного анализа данных – описательная 

(дескриптивная) статистика, статистика вывода (статистическая индукция), многомерный 

анализ данных. Описательная (дескриптивная) статистика. Меры центральной тенденции 

(мода, медиана, среднее арифметическое); меры положения (квантили и процентили); 

меры изменчивости, вариативности признака (размах, коэффициент вариации, 

стандартное отклонение, дисперсия, z-преобразование, асимметрия и эксцесс), их общая 

характеристика, назначение, ограничения в интерпретации данных. Графическая 

иллюстрация параметров распределения.  

Статистика вывода (индуктивная статистика). Классификация научных задач и методов 

их математико-статистического решения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

2.  Основные особенности планирования и организации исследования. 

3. Эксперимент как основной метод психологических и педагогических 

исследований. 

4. Структурированное интервью: сущность и особенности реализации. 

5. Структурированное наблюдение как количественный метод исследований. 

 

Тема 2.2. Анализ зависимостей. Многомерный анализ данных 

Классификация многомерных методов по назначению, по структуре и виду исходных 

данных. Классификация методов многомерного анализа данных и их применение в 

научно-исследовательской деятельности для решения прикладных задач в гуманитарных, 

социальных и естественных науках. 

Компьютерный анализ данных в психологии. Статистические пакеты для обработки 

данных: SPSS (Statistical Package for the Social Science), STATISTICA, STADIA. 

Обобщение данных в психологическом исследовании. Статистические и аналитические 

обобщения. Выборка испытуемых и решение о последующих обобщениях в 

количественном исследовании. Мета-аналитические исследования в психологии. 

Представление количественных данных.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Измерения в психологии. Шкалы измерений. 

2. Табличный способ представления статистических данных. 

3. Графический способ представления статистических данных. 

4. Меры центральной тенденции, вариативности. 

5. Нормальный закон распределения. 

6. Стандартные законы распределения случайной величины. 

7. Проверка статистических гипотез. 

8. Изучение зависимостей между переменными. 
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9. Сравнение двух и более независимых совокупностей. 

10. Сравнение двух и более зависимых совокупностей. 

11. Многомерный статистический анализ. 

 

Раздел 3. Качественный анализ результатов исследования 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный типологии качественных 

методов анализа результатов исследования и на этой основе сформировать практические 

навыки экспериментальной работы. 

 

Тема 3.1. Общая характеристика качественных методов в психологии  

Общая характеристика качественных методов исследования. Уровни качественной 

методологии: подходы, стратегии, методы и процедуры. История качественных 

исследований. Соотношение понятий качественные методы исследования и качественный 

анализ.  

Особенности планирования исследования в случае использования качественных 

методов. Этапы качественного исследования. Полевое качественное исследование.  

Основные мыслительные операции качественного анализа экспериментальных данных: 

наименование, логическое генерирование, вербальное комбинирование, интерпретация, 

номологизация, определение, индуктивное и дедуктивное предсказание, синтаксическое 

комбинирование, верификация, доказательство, объяснение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое замысел исследования? 

2. Что такое процедура исследования? 

3. Что такое методика исследования? 

4. Определение понятий: качественная методология, качественные методы 

исследования, качественный анализ. 

5. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, 

решаемые с помощью качественных исследований. 

6. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная 

характеристика качественных и количественных методов.  

 

 

Тема 3.2. Методы и единицы качественного анализа данных  

Общее представление о дескриптивном феноменологическом анализе, 

интерпретативном феноменологическом анализе, тематическом анализе (качественном 

контент-анализе), конверсационном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и 

нарративном интервью, обоснованной теории, исследовании действием. Критерии 

валидности данных, полученных с помощью качественных методов, и процедуры 

повышения валидности. Сильные и слабые стороны количественных и качественных 

исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Области применения качественных методов психологического исследования: 

психологическая экспертиза различных социальных программ 

2. Методология качественно-количественных исследований. Количественный 

контент-анализ, качественный контент-анализ. 

3. Планирование количественного исследования с точки зрения качественной 

методологии. Качественные методы получения «сырых» данных. 

4. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников 

группы. 

5. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных 

методов. Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 
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6. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы 

анализа. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема 

контекстуализации качественного анализа. 

7. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей 

теории А. Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, 

нарративный анализ, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной 

методологии. 

8. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию 

объективности качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности 

данных в качественном исследовании. (Д. Сиверман). 

9. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и 

надежности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности 

качественного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

10. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии 

анализа результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного 

исследования. Классификация типов анализа. Компьютерный анализ результатов 

качественных исследований. 

 

Раздел 4 Представление результатов психологических исследований 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и 

проведения исследования в рамках ВКР, особенностям представления и защиты 

результатов исследования, сформировать практические навыки использования 

диагностических методик на практике. 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению научных отчетов и результатов исследований 

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

конкурентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, контролировании 

артефактов. Дополнительное варьирование. 

Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. 

Эксперименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и структура описания данных в исследовании. 

2. В чем сущность объяснения (интерпретации) данных и какова его структура? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные наиболее распространенные формы 

представления результатов в психологическом исследовании. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные варианты текстового представления 

научных результатов. 

 

Тема 4.2. Правила представления данных и их визуализация 

Визуальный анализ данных. Порядок выбора типа диаграммы, сохранение ее шаблона. 

Диаграммы на основе таблицы Excel. Автоматическое создание диаграммы, настройка 

осей, добавление вспомогательной оси в диаграмме, отображение таблицы данных. 

Порядок оформления результатов исследования. Требование ГОСТ. Международный 

библиографический стандарт APA к подготовке рукописи к публикации. Правила 

оформления ссылок на список литературы. Технические требования к оформлению текста.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отчет о результатах научного исследования, основные требования к его 

составлению и содержанию. 

2. Перечислите основные формы представления результатов исследований в научно-

исследовательских рабах. 

3. В чем заключается научное и практическое предназначение отчета? 

4. Раскройте структуру отчета научно-исследовательской работы. 



 14 

5. Перечислите основные требования к написанию научной статьи. 

6. Основные требования к подготовке и оформлению рукописи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Практикум по решению задач: 

На основании житейского вопроса сформулируйте научную проблему, тему 

работы, объектно-предметную сферу исследования: 

Житейский вопрос Научная проблема Тема работы Объект и предмет 

работы 

Почему одни учителя 

прощают 

невыполненное 

домашнее задание, а 

другие за это сразу 

ставят двойку? 

   

Почему Коля в школе 

учился плохо, но 

сейчас он – 

успешный бизнесмен, 

а Леша учился 

хорошо, но сейчас 

зарабатывает мало 

денег? 

   

Почему в одних 

семьях дети 

откровенны с 

родителями, а в 

других нет? 

   

Почему девушка, 

которой понравился 

парень, хочет с ним 

общаться, но от 

самого процесса 

общения робеет? 

   

Почему иногда 

человек знает, что он 

поступил 

неправильно, но 

никак не может себя 

заставить признаться 

близким в том, что он 

не прав? 

   

Почему вместо того, 

чтобы играть в 

футбол или ходить в 

спортзал некоторые 

мальчишки бьют 

витрины на 

остановках или 

поджигают беседки? 

   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Практикум по решению задач: 
1. Дайте характеристику шкале наименований. Приведите примеры. 

2. Чем характеризуются меры центральной тенденции. 

3. В исследовании на выборке 15 человек были получены следующие результаты: 

- испыт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Балл по тесту 8 7 8 7 6 5 4 9 12 10 4 12 5 7 

6 

а) Постройте вариационный ряд исходных данных, определив доли и кумуляту 

распределения испытуемых. 

б) Представьте полученные данные в графической форме. 

в) Вычислите первичные описательные статистики: меры центральной тенденции и 

меры изменчивости. 

г) Вычислите меры асимметрии и эксцесса. 

д) Сделайте вывод о характере распределения. 

е)Нормализуйте данные распределения, используя двойное преобразование 

исходных значений (Z-баллы, Т-баллы (шкала Мак-Колла)). 

4. Определите, отличаются ли студенты математического и психологического 

факультетов по показателю вербального интеллекта: 

Психологи: 132, 134, 124, 132, 135, 132, 131, 132, 121, 127, 136, 129, 136, 136. 

Математики: 126, 127, 132, 120, 119, 126, 120, 123, 120, 116, 123, 115. 

5. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки 

и 

успеваемостью: 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

Самооценка 66 37 56 46 60 46 60 81 52 46 46 48 

Успеваемость 37 56 48 66 37 60 43 46 52 66 60 46 

Постройте диаграмму рассеяния значений самооценки и успеваемости. 

6. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки 

и потребностью в достижениях (используйте метод ранговой корреляции): 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Самооценка 0,66 0,89 0,17 0,85 0,58 0,41 0,16 0,05 0,57 0,77 0,52 

Потребность в достижениях 12 11 13 11 14 11 10 14 14 14 10 4. 

Постройте диаграмму рассеяния значений потребности в достижениях и 

самооценки. 

7. Определите степень взаимосвязи между показателем тревожности и 

никотиновой зависимостью (1 - курящий, 0 - не курящий): 

Показатели Испытуемый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность 49 24 24 33 27 27 30 26 40 18 22 30 32 24 16 

Никотиновая зависимость 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Показатели Испытуемый 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Тревожность 14 23 30 16 13 23 25 22 20 14 

Никотиновая зависимость 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Создание эссе - чрезвычайно интересное и полезное занятие. Жанр эссе 

предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной форме излагать мысли, 

выражать свою точку зрения, субъективно оценивать, оригинально освещать материал; 

это размышление по поводу когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, 

часто это разговор вслух, выражение эмоций и образность. Уникальность этого жанра в 

том, что оно может быть написано на любую тему и в любом стиле. 

На первом плане эссе - личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. 

Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на свободу 
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творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную идею 

(даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-либо проблему. 

Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и 

рекомендаций. 

Структурная схема эссе 
Введение — определение основного вопроса эссе  

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 

вопрос.  

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на 

вопрос эссе.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 

высказываний. 

Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

Структура аргументации (доказательства)  
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, 

аргументы, вывод или оценочные суждения.  

• Тезис — это сужение, которое надо доказать.  

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса.  

• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах.  

Требования, предъявляемые к эссе 
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре.  

4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.  

Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1) изучите теоретический материал;  

2) уясните особенности заявленной темы эссе;  

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;  

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

2) проанализируйте содержание написанного;  

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного;  

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Алгоритм написания эссе 
Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 

Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:  
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а) интересна вам;  

б) вы в целом поняли смысл этого высказывания;  

в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете 

личный опыт и т.д.).  

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь 

приемом перифраза (скажите то же самое, но своими словами).  

Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете 

аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить 

полемический характер.  

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и 

т.д.  

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации.  

Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык  

вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).  

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это 

будет ваш условный план.  

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.).  

Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 

Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.  

Тематика эссе: 
1. Качественные методы исследования в психологии личности. 

2. Качественные методы исследования в социальной психологии. 

3. Качественные методы исследования в клинической психологии. 

4. Качественные методы исследования в этнографии. 

5. Метод grounded theory: классические исследования. 

6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: преемственность и различие. 

7. Феноменологический метод в истории психологии. 

8. Феноменология в практике консультирования и психотерапии. 

9. Нарративные концепции личности в современной психологии. 

10. Принципы нарративной психотерапии. 

11. Нарративный анализ социальной идентичности. 

12. Интерпретативные репертуары межличностных отношений в глянцевых журналах. 

13. Интерпретативные репертуары нарциссизма в современной культуре. 

14. Позиционирование терапевта и клиента в психотерапевтической сессии. 

15. Критический дискурс-анализ предубеждений. 

16. Критический дискурс-анализ политических медиа. 

17. Проблема интерпретации в психоанализе. 

18. Новые направления психоаналитической теории. 

19. Методы арт-терапии в современных качественных исследованиях. 

20. Фотография как эмпирический объект качественного анализа. 

21. Проективные методы исследования в клинике и маркетинге: сходства и различия. 

22. Практика «смешанных исследований» (mixed method).  

23. Нормативный процесс научного исследования. 

24. Сущность педагогического, психологического и психолого-педагогического 

исследования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Подготовьте и выполните проектное задание из предложенных ниже в соответствии 

с правилами оформления научных отчетов. 

Проектные задания  
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1. Доклад на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, 

парадигмы психологии. 

2. Доклад с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и 

неклассической парадигмы в психологии. Критический анализ 3 –х примеров реальных 

научных исследований с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

3. Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты 

операционализации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами 

поиска ответа на исследовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

4. Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 

10 наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и 

русскоязычными индексами цитирования, поисковыми системами. 

5. Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) 

для его измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план 

валидизации полученного инструмента. 

6. а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных 

экспериментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче; б) 

Критический анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков 

выбранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

7. Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных 

статистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, 

корреляционный анализ, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный 

анализ и пр.); описать критерии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные 

результаты. 

8. Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ 

фрагмента текста с использованием любого метода качественного анализа. 

9. Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, 

содержательный характер связи задач количественных и качественных серий, способы 

интеграции полученных данных. 

10. Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

11. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы 

психологии» или «Психологический журнал» по основным этапам психологического 

исследования: 1. проблема исследования; 2. определите объект и предмет исследования; 3. 

цели и задачи исследования; 4. сформулируйте гипотезы исследования; 5. методы 

исследования; 6. интерпритация результатов; 7. выводы, обобщения. 

12. Метод наблюдения в психологическом исследовании: 1. Подобрать рисунки, 

фотографии людей, отличающихся различным типом телосложения, принадлежащих к 

разным расам, разного возраста. Выделить общие и характерные признаки. 2. Провести 

физиогномический анализ известных российских политиков. 

13. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании: 1. 

Разработайте анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к выбранной 

профессии». Проведите опрос. Проанализируйте полученные ответы. 2. Проведите опрос 

кого-либо по сценарному опроснику (например, М.Е. Литвака, Э. Берна). 

Проанализируйте результат.  

14. Проективные методы в психологическом исследовании: 1. Опишите часто 

используемые графические методы в психодиагностике. Укажите: - название методики; - 

автора (разработчика) методики; - цель методики; - краткая характеристика методики; - 

инструкция для испытуемых; - обработка и интерпретация результатов. - возрастную 

группу, при работе с которой может быть использована данная методика. 2. 

Проанализируйте тематический детский рисунок. 

15. Биографический метод в психологическом исследовании: 1. Напишите 

автобиографию. 2. Проанализируйте чужую автобиографию, используя биографический 

метод. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

ОПК-1 Способен осуществлять 

научное исследование 

на основе современной 

методологии изучения 

конфликтов, 

реализовывать научные 

программы в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов исследований 

Знать: методологию и методику 

социально-психологического 

исследования. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: работать с теоретико-

методологической, нормативной и 

эмпирической информацией по 

теме исследования 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: способностью создавать 

и поддерживать нормативно-

методологическую и 

информационную базу 

исследования.: 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код Этапы Показатель Критерии и шкалы 
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компетенции формирования 

компетенций 

оценивания 

компетенции 

оценивания 

ОПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОПК-1 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

 

1. Теоретико-методологические основания использования качественных и 

количественных методов в психологическом исследовании.  

2. Основы психологического измерения.  

3. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов 

исследования. 

4. История развития качественных и количественных методов в психологии. 

5. Проблема качества данных и возможности его повышения. 

6. Основные этапы построения эмпирического исследования. 

7. Особенности построения выборки и подбора методов исследования 

8. Особенности обработки и анализа количественных данных. 

9. Основные особенности использования групповых методов качественного 

исследования. 

10. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

11. Основные особенности планирования и организации исследования. 

12. Основные подходы к анализу качественных данных. 

13. Уровни анализа результатов качественного исследования. 

14. Методы эмпирического исследования. 

15. Методы обработки и анализа данных исследования. 

16. Определение понятий: качественная методология, качественные методы 

исследования, качественный анализ. 

17. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, 

решаемые с помощью качественных исследований. 

18. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная 

характеристика качественных и количественных методов. 

19. Смешанные методы исследования. Сочетание количественных и качественных 

методов в конкретных психологических исследованиях. 

20. Принцип интерпретации в качественной методологии. Принцип единства языка и 

познания. Постструктурализм (М. Фуко): язык как дискурс и технология власти. 

21. Критерии объективности качественного исследования. Понятия валидности и 

надежности качественного исследования. 

22. Постановка проблемы исследования. Теоретический анализ проблемы 

исследования. Выбор методологии. 

23. Определение и соотношение понятий «цель», «задача», «объект», «предмет» 

исследования. Интерпретация и операционализация основных понятий. 

24. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

25. Процедура исследования. Проблема выборочного метода. Основные понятия 

выборочного метода. 

26. Способы построения выборки. Репрезентативная выборка. Принцип случайного 

отбора респондентов. 

27. Подбор (разработка) и обоснование методов исследования и способов обработки 

его результатов. Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического 

инструментария исследования. 

28. Рабочий план исследования. Пилотаж методик и других элементов программы 

исследования. Выбор ситуации исследования. 

29. Особенности выборки и анализа данных. Способы регистрации данных. 

Классификация ошибок. Источники систематических ошибок. 

30. Экспертные опросные листы. Отличительные характеристики экспертных 

опросных методов. Экспертные интервью и фокус-группы, client visits. 

31. Креативные экспертные группы: брейнсторминг, дельфи, синектика. 
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32. Уровни измерения и допустимые статистики. Первичное описание и 

упорядочивание данных: простая (одномерная) группировка. Абсолютные значения и 

проценты. «Укрупнение» интервала шкал. «Свертка» данных. Показатели центральной 

тенденции и рассеивания. 

33. Взаимосвязи показателей: перекрестная (двухмерная) группировка. Меры 

статистической взаимосвязи признаков (коэффициенты корреляции): общая 

классификация. 

34. Многомерная эмпирическая классификация признаков и поиск общих 

зависимостей: метод факторного анализа. 

35. Эмпирическая типологизация испытуемых: метод кластерного анализа. 

36. Интерпретация и анализ статистических данных, проверка гипотез. Переход от 

статистических выводов к содержательным. 

37. Планирование и организация фокус-группового исследования. Правила 

рекрутирования. Подготовка топик-гайда. 

38. Групповая динамика и социально-психологические процессы и феномены в фокус-

группе. Специфика телефонных и on-line фокус-групп. 

39. Психологические характеристики участников фокус-группы. Управление фокус-

группой (модерирование). 

40. Модификации фокус-групп: расширенные креативные группы; десантные группы; 

парти-группы; группы конфликта; номинальные группы. Процедурные особенности, 

планирование, рекрутирование. 

41. Области применения качественных методов психологического исследования: 

психологическая экспертиза различных социальных программ, социальные исследования, 

политика, финансы, маркетинг, реклама, средства массовой информации, 

здравоохранение. 

42. Методология качественно-количественных исследований. Количественный 

контент-анализ, качественный контент-анализ. Планирование количественного 

исследования с точки зрения качественной методологии. Качественные методы получения 

«сырых» данных. 

43. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников 

группы. 

44. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных 

методов. Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 

45. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы 

анализа. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема 

контекстуализации качественного анализа. 

46. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей 

теории А. Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, 

нарративный анализ, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной 

методологии. 

47. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию 

объективности качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности 

данных в качественном исследовании. (Д. Сиверман). Проблема адаптации критериев 

объективности для качественных методов. 

48. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и 

надежности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности 

качественного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

49. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии 

анализа результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного 

исследования. Классификация типов анализа. Компьютерный анализ результатов 

качественных исследований. 
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50. Процесс и этапы анализа результатов: непосредственные данные (транскрипты, 

стенограммы), описательные утверждения, интерпретации. Возможные уровни обобщения 

результатов. 

51. Формы представления результатов: графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, 

комментарии, технический отчет, рекомендации, развернутый аналитический отчет. 

Требования, предъявляемые к аналитическому отчету. 

 

Аналитические задания: 

 

Подготовьте и выполните проектное задание из предложенных ниже в соответствии 

с правилами оформления научных отчетов. 

Проектные задания  
16. Доклад на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, 

парадигмы психологии. 

17. Доклад с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и 

неклассической парадигмы в психологии. Критический анализ 3 –х примеров реальных 

научных исследований с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

18. Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты 

операционализации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами 

поиска ответа на исследовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

19. Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 

10 наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и 

русскоязычными индексами цитирования, поисковыми системами. 

20. Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) 

для его измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план 

валидизации полученного инструмента. 

21. а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных 

экспериментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче; б) 

Критический анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков 

выбранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

22. Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных 

статистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, 

корреляционный анализ, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный 

анализ и пр.); описать критерии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные 

результаты. 

23. Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ 

фрагмента текста с использованием любого метода качественного анализа. 

24. Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, 

содержательный характер связи задач количественных и качественных серий, способы 

интеграции полученных данных. 

25. Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

26. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы 

психологии» или «Психологический журнал» по основным этапам психологического 

исследования: 1. проблема исследования; 2. определите объект и предмет исследования; 3. 

цели и задачи исследования; 4. сформулируйте гипотезы исследования; 5. методы 

исследования; 6. интерпритация результатов; 7. выводы, обобщения. 

27. Метод наблюдения в психологическом исследовании: 1. Подобрать рисунки, 

фотографии людей, отличающихся различным типом телосложения, принадлежащих к 

разным расам, разного возраста. Выделить общие и характерные признаки. 2. Провести 

физиогномический анализ известных российских политиков. 
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28. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании: 1. 

Разработайте анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к выбранной 

профессии». Проведите опрос. Проанализируйте полученные ответы. 2. Проведите опрос 

кого-либо по сценарному опроснику (например, М.Е. Литвака, Э. Берна). 

Проанализируйте результат.  

29. Проективные методы в психологическом исследовании: 1. Опишите часто 

используемые графические методы в психодиагностике. Укажите: - название методики; - 

автора (разработчика) методики; - цель методики; - краткая характеристика методики; - 

инструкция для испытуемых; - обработка и интерпретация результатов. - возрастную 

группу, при работе с которой может быть использована данная методика. 2. 

Проанализируйте тематический детский рисунок. 

30. Биографический метод в психологическом исследовании: 1. Напишите 

автобиографию. 2. Проанализируйте чужую автобиографию, используя биографический 

метод. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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 – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Диянова, З. В. Количественные и качественные методы в психологическом 

исследовании. Закономерности и механизмы развития личности : учебное пособие для 

вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454068. 

2. Кавун, Л. В.  Количественные и качественные методы в психологическом 

исследовании. Теории зарубежных психологов : учебное пособие для вузов / Л. В. Кавун. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453222. 

 



 26 

5.1.2. Дополнительная литература 

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

вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452686 (дата 

обращения: 23.04.2020). 

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

вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452687 (дата 

обращения: 23.04.2020). 

3. Розин, В. М.  Количественные и качественные методы в психологическом 

исследовании. История, методологические проблемы : учебное пособие для вузов / В. М. 

Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455335. 

 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455335
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledg

e.com 

100% доступ 

9. Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Количественные и качественные 

методы в психологическом исследовании» предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах, «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

«Количественные и качественные методы в психологическом исследовании»  в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

«Психология маркетинга и коучинга» по направлению подготовки 37.03.01 Психология: 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетск

ая 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.  Образовательна

я 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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международног

о индекса 

научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

 

6. Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

"Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledg

e.com  

 

7. 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/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 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, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

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) «Количественные и качественные 

методы в психологическом исследовании» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании»  предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора 

конкретных ситуаций, психологических и тренингов в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы 

в психологическом исследовании» 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.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Социальная психология» по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

В рамках дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 



 31 

Лист регистрации изменений 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 

специальности 37.03.01 «Психология»  

(уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июля 2020 № 840 

Протокол Ученого 

совета факультета 

психологии РГСУ 

№ 12 от «09» июня 

2021 года 

 

01.09.2021 

2. 

 Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

 

3. 

* Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

__.__.____ 

4. 

* Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

__.__.____ 

5. 

* Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

__.__.____ 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета психологии
 

Е.А.Петрова 
(ФИО) 

«_09_» _июня_ 2021_ г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ( МОДУЛЯ) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 
 

Наименование образовательной программы 

Психология 

 

Направление подготовки 

37.03.01 Психология 

 

 

Направленность  

Социальная психология 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

 БАКАЛАВРИАТА 
 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование – бакалавриат 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Рабочая программа практики «Психологическое исследование. Обработка и интер-

претация данных» разработана на основании федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования – бакалавриата  по направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия(Бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.07.2020 г. № 839 учебного плана по основной профессиональной  образова-

тельной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготов-

ки  37.03.01 Психология(Бакалавриат), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программой  и с учетом следующих профессиональных стандартов, сопря-

женных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере»;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана: к.пс.н., доцентом  факультета психоло-

гии Тарасовым М.В.  

Руководитель основной профес-

сиональной 

образовательной программы 

к.пс.н.,доцент 

  

Н.В. Белякова 

 (подпись)  

Рабочая программа  обсуждена и утверждена  на Ученом совете факультета психологии  

Протокол № 12 от «9» июня 2021 года 

Декан факультета 

 д.пс.н.,профессор 

 

  

                 Е.А. Петрова 

 (подпись)  

Рабочая программа  рекомендована к утверждению представителями организаций-

работодателей: 

Славянская ассоциация 

 онтопсихологии                                                                                             

 В.А. Дмитриева 

 

 

(подпись)  

Центр программ профилактики 

 и социальной реабилитации                                                                         

 И.П. Кутянова 

 

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

  

 

И.Г. Маляр 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения………………………………………………………………………………… ........... ….. 4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы .. Ошибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ... Ошибка! Закладка не 

определена. 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения ...... Ошибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не 

определена. 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не 

определена. 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................ Ошибка! Закладка не определена. 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не 

определена. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы .................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)Ошибка! Закладка не определена. 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
5.1.1. Основная литература ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.1.2. Дополнительная литература ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

учебной дисциплины ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)Ошибка! Закладка не 

определена. 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
5.4.1. Средства информационных технологий ...................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.2. Программное обеспечение ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данныхОшибка! Закладка 

не определена. 

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

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
5.6 Образовательные технологии ............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Лист регистрации изменений ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

  



 4 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении теоретических знаний об основах подготовки 

и проведения психологического исследования, применения количественных и качественных 

методов в изучении психологических явлений, в решении научных и прикладных задач соци-

альной психологии. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование необходимых теоретических знаний и компетенций в сфере использо-

вания количественных и качественных методов психологического исследования для успешного 

решения научных и прикладных задач социальной психологии. 

2. формирование у обучаемых навыков подготовки и проведения экспериментальных 

психологических исследований с использованием количественных и качественных методов. 

3. развитие у студентов необходимых умений, связанных с планированием и проведени-

ем исследовательских процедур, количественной и качественной обработки результатов соци-

ально-психологических исследований. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация данных» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «История социально-психологического зна-

ния», «Психология маркетинга и коучинга», «Когнитивная психология», «Психология лично-

сти», «Психодиагностика. Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дис-

циплин: «Психология лидерства и управления». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомотори-

ки, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и ак-

центуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека (ПК-5) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специально-

сти 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПК-2 способностью к от-

бору и применению 

психодиагностиче-

ских методик, адек-

ватных целям, ситу-

ации и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико-статистической 

обработкой данных 

и их интерпретацией 

Знать: 

- принципы экспериментального исследования психики 

личности и психических явлений в малой группе для со-

ставления психодиагностического заключения; 

- этапы проведения эксперимента, позволяющие решать 

типовые психолого-педагогические задачи служебной дея-

тельности; 

Уметь: 

- проводить диагностическое обследование, ставить психо-

логический диагноз на симптоматическом, этиологическом 

и типологическом уровнях; 

-проводить количественный и качественный анализ данных 

психологического исследования 

Владеть:  

- критериями выбора плана и стратегии проведения экспе-

риментального исследования; 

- методами математико-статистического анализа; 

- способностью составления заключения по результатам 

психодиагностического обследования. 

ПК-5 способностью к пси-

хологической диа-

гностике, прогнози-

рованию изменений 

и динамики уровня 

развития познава-

тельной и мотиваци-

онно-волевой сферы, 

самосознания, пси-

хомоторики, способ-

ностей, характера, 

темперамента, функ-

циональных состоя-

ний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психи-

ческих отклонениях 

с целью гармониза-

ции психического 

функционирования 

человека 

Знать: 

- возможности подбора и целесообразного применения ди-

агностических процедур в рамках экспериментальных ис-

следований; 

Уметь: 

- определять цель, задачи исследования, составлять план 

проведения эксперимента; 

- обрабатывать полученные в ходе экспериментальных воз-

действий данные, проводить их анализ и интерпретацию 

- проводить сопоставительный анализ диагностических 

данных, полученных с помощью различных методик, про-

гнозировать развитие исследуемых особенностей и состав-

лять на этой основе научные рекомендации; 

Владеть: 

 - особенностями экспериментального применения психо-

логических тестов и методик, адекватных психодиагности-

ческой ситуации; 

- технологией планирования и проведения эксперимента; 

- программным обеспечением Exel, SPSS, Statistica для об-

работки, анализа и преобразования полученных исследова-

тельских данных; 
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2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-

лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего   

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

40 40 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 24 24 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

   

Учебные занятия лекционного типа  4 4 

Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 
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№ 
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8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема 

научного мошенничества 

18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 3.2. Методы и единицы каче-

ственного анализа данных 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения: 

№ 

п/

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В с е г о
 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а ,  в  т . ч .  п р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я
 

Контактная работа обучающихся 
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п с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 7 11 1 2  5 3 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема 

научного мошенничества 

18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Методы и единицы каче-

ственного анализа данных 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
с

ег о
 

С
а

м
о

ст о
я

т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

т
а
, 

в
 

т
.ч . п
р

о
м

еж у
т

о
ч

н
а я
 

а
т

т
е

ст а
ц

и
я

 Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 13 5 1 1  1 2 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема 

научного мошенничества 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Методы и единицы каче-

ственного анализа данных 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
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п/

п 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Основы 

научного исследо-

вания 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Количе-

ственный анализ 

результатов иссле-

дования 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Каче-

ственный анализ 

результатов иссле-

дования 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 

Раздел 4 Представ-

ление результатов 

психологических 

исследований 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Основы научного исследования. 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный методологии экспериментальных 

исследований и выявить на этой основе особенности современных представлений о научном 

знании. 

Тема 1.1. Методологические основы проведения социально-психологического исследования 

Предмет, задачи и структура экспериментальной психологии. Проблемы экспериментальной 

психологии. Основные научные работы по экспериментальной психологии. 

Методология науки (общие понятия). Уровни методологии. Современное представление о 

научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. Парадигма, научная революция, принци-

пы верификации и фальсификации научного знания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое познание? 

2. Назовите различные уровни и формы познания. 

3. Что такое житейская психология? 

4. Что представляет собой научное познание? 

5. Что такое наука? 

6. Назовите основные характеристики науки. 

7. Перечислите основные признаки науки. 

8. Что такое парадигма в науке? 

9. Назовите основные состояния науки по Т.Куну. 
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10. В чем сущность такого состояния развития науки как фаза «нормальной науки»? 

11. Какие принципы легли в основу естественно-научного подхода к изучению психики? 

Тема 1.2. Планирование и проведение научного исследования. Этические нормы исследова-

ния и проблема научного мошенничества 

Общая характеристика психологического исследования. Этапы научного исследования. Тео-

рия как реконструкция реальности и ее структура. Классификации научных теорий. Научная 

проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. Виды научных гипотез. 

Классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные психологи-

ческие методы. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каков основной критерий научности знания? 

2. Что такое базис научной теории? 

3. В чем заключается сущность принципа верифицируемости научной теории? 

4. В чем сущность принципа фальсифицируемости научной теории? 

5. Что такое теория? 

6. Что такое проблема? 

7. Что такое гипотеза в психологических исследованиях? 

8. Каково соотношение предметно-объектной области в психологическом исследовании? 

9. Какие формы научного мошенничества Вам известны? 

 

Раздел 2 Количественный анализ результатов исследования 

Цель: Рассмотреть существующие в зарубежной и отечественной психологии классификации 

количественных исследовательских методов, проанализировать конкретные методы, их досто-

инства и недостатки, возможности их использования в эмпирических исследованиях. 

Тема 2.1. Классификация методов количественного анализа данных. 

Классификация методов количественного анализа данных – описательная (дескриптивная) 

статистика, статистика вывода (статистическая индукция), многомерный анализ данных. Опи-

сательная (дескриптивная) статистика. Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее 

арифметическое); меры положения (квантили и процентили); меры изменчивости, вариативно-

сти признака (размах, коэффициент вариации, стандартное отклонение, дисперсия, z-

преобразование, асимметрия и эксцесс), их общая характеристика, назначение, ограничения в 

интерпретации данных. Графическая иллюстрация параметров распределения.  

Статистика вывода (индуктивная статистика). Классификация научных задач и методов их 

математико-статистического решения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

2.  Основные особенности планирования и организации исследования. 

3. Эксперимент как основной метод психологических и педагогических исследований. 

4. Структурированное интервью: сущность и особенности реализации. 

5. Структурированное наблюдение как количественный метод исследований. 

Тема 2.2. Анализ зависимостей. Многомерный анализ данных 
Классификация многомерных методов по назначению, по структуре и виду исходных данных. 

Классификация методов многомерного анализа данных и их применение в научно-

исследовательской деятельности для решения прикладных задач в гуманитарных, социальных и 

естественных науках. 

Компьютерный анализ данных в психологии. Статистические пакеты для обработки данных: 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), STATISTICA, STADIA. Обобщение данных в 

психологическом исследовании. Статистические и аналитические обобщения. Выборка испыту-

емых и решение о последующих обобщениях в количественном исследовании. Мета-

аналитические исследования в психологии. Представление количественных данных.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Измерения в психологии. Шкалы измерений. 

2. Табличный способ представления статистических данных. 
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3. Графический способ представления статистических данных. 

4. Меры центральной тенденции, вариативности. 

5. Нормальный закон распределения. 

6. Стандартные законы распределения случайной величины. 

7. Проверка статистических гипотез. 

8. Изучение зависимостей между переменными. 

9. Сравнение двух и более независимых совокупностей. 

10. Сравнение двух и более зависимых совокупностей. 

11. Многомерный статистический анализ. 

 

Раздел 3. Качественный анализ результатов исследования 

Цель:  Обобщить теоретический материал, посвященный типологии качественных методов 

анализа результатов исследования и на этой основе сформировать практические навыки экспе-

риментальной работы. 

Тема 3.1. Общая характеристика качественных методов в психологии  

Общая характеристика качественных методов исследования. Уровни качественной методо-

логии: подходы, стратегии, методы и процедуры. История качественных исследований. Соот-

ношение понятий качественные методы исследования и качественный анализ.  

Особенности планирования исследования в случае использования качественных методов. 

Этапы качественного исследования. Полевое качественное исследование.  Основные мысли-

тельные операции качественного анализа экспериментальных данных: наименование, логиче-

ское генерирование, вербальное комбинирование, интерпретация, номологизация, определение, 

индуктивное и дедуктивное предсказание, синтаксическое комбинирование, верификация, до-

казательство, объяснение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое замысел исследования? 

2. Что такое процедура исследования? 

3. Что такое методика исследования? 

4. Определение понятий: качественная методология, качественные методы исследования, 

качественный анализ. 

5. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, решаемые с 

помощью качественных исследований. 

6. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная характеристика 

качественных и количественных методов.  

Тема 3.2. Методы и единицы качественного анализа данных  

Общее представление о дескриптивном феноменологическом анализе, интерпретативном 

феноменологическом анализе, тематическом анализе (качественном контент-анализе), конвер-

сационном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и нарративном интервью, обосно-

ванной теории, исследовании действием. Критерии валидности данных, полученных с помо-

щью качественных методов, и процедуры повышения валидности. Сильные и слабые стороны 

количественных и качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Области применения качественных методов психологического исследования: психоло-

гическая экспертиза различных социальных программ 

2. Методология качественно-количественных исследований. Количественный контент-

анализ, качественный контент-анализ. 

3. Планирование количественного исследования с точки зрения качественной методологии. 

Качественные методы получения «сырых» данных. 

4. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников группы. 

5. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных методов. 

Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 
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6. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы ана-

лиза. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации каче-

ственного анализа. 

7. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, нарративный ана-

лиз, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной методологии. 

8. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности данных в качественном 

исследовании. (Д. Сиверман). 

9. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и надеж-

ности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности качествен-

ного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

10. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии анализа 

результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного исследования. Классифи-

кация типов анализа. Компьютерный анализ результатов качественных исследований. 

 

Раздел 4 Представление результатов психологических исследований 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и проведения ис-

следования в рамках ВКР, особенностям представления и защиты результатов исследования, 

сформировать практические навыки использования диагностических методик на практике. 

Тема 4.1.Требования к оформлению научных отчетов и результатов исследований 

Научный вывод, артефакты и контроль. Логика вывода. Таксономия. Правдоподобие конку-

рентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, контролировании артефактов. Допол-

нительное варьирование. 

Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. Экс-

перименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и структура описания данных в исследовании. 

2. В чем сущность объяснения (интерпретации) данных и какова его структура? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные наиболее распространенные формы представ-

ления результатов в психологическом исследовании. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные варианты текстового представления научных 

результатов. 

Тема 4.2. Правила представления данных и их визуализация 

Визуальный анализ данных. Порядок выбора типа диаграммы, сохранение ее шаблона. Диа-

граммы на основе таблицы Excel. Автоматическое создание диаграммы, настройка осей, добав-

ление вспомогательной оси в диаграмме, отображение таблицы данных. 

Порядок оформления результатов исследования. Требование ГОСТ. Международный биб-

лиографический стандарт APA к подготовке рукописи к публикации. Правила оформления 

ссылок на список литературы. Технические требования к оформлению текста.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отчет о результатах научного исследования, основные требования к его составлению и 

содержанию. 

2. Перечислите основные формы представления результатов исследований в научно-

исследовательских рабах. 

3. В чем заключается научное и практическое предназначение отчета? 

4. Раскройте структуру отчета научно-исследовательской работы. 

5. Перечислите основные требования к написанию научной статьи. 

6. Основные требования к подготовке и оформлению рукописи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Практикум по решению задач: 
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На основании житейского вопроса сформулируйте научную проблему, тему работы, 

объектно-предметную сферу исследования: 
Житейский вопрос Научная проблема Тема работы Объект и предмет 

работы 

Почему одни учителя про-

щают невыполненное до-

машнее задание, а другие 

за это сразу ставят двойку? 

   

Почему Коля в школе 

учился плохо, но сейчас он 

– успешный бизнесмен, а 

Леша учился хорошо, но 

сейчас зарабатывает мало 

денег? 

   

Почему в одних семьях 

дети откровенны с родите-

лями, а в других нет? 

   

Почему девушка, которой 

понравился парень, хочет с 

ним общаться, но от само-

го процесса общения робе-

ет? 

   

Почему иногда человек 

знает, что он поступил не-

правильно, но никак не 

может себя заставить при-

знаться близким в том, что 

он не прав? 

   

Почему вместо того, чтобы 

играть в футбол или ходить 

в спортзал некоторые 

мальчишки бьют витрины 

на остановках или поджи-

гают беседки? 

   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Практикум по решению задач: 
1. Дайте характеристику шкале наименований. Приведите примеры. 

2. Чем характеризуются меры центральной тенденции. 

3. В исследовании на выборке 15 человек были получены следующие результаты: 

- испыт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Балл по тесту 8 7 8 7 6 5 4 9 12 10 4 12 5 7 6 

а) Постройте вариационный ряд исходных данных, определив доли и кумуляту распре-

деления испытуемых. 

б) Представьте полученные данные в графической форме. 

в) Вычислите первичные описательные статистики: меры центральной тенденции и меры 

изменчивости. 

г) Вычислите меры асимметрии и эксцесса. 

д) Сделайте вывод о характере распределения. 

е)Нормализуйте данные распределения, используя двойное преобразование исходных 

значений (Z-баллы, Т-баллы (шкала Мак-Колла)). 

4. Определите, отличаются ли студенты математического и психологического факульте-

тов по показателю вербального интеллекта: 

Психологи: 132, 134, 124, 132, 135, 132, 131, 132, 121, 127, 136, 129, 136, 136. 

Математики: 126, 127, 132, 120, 119, 126, 120, 123, 120, 116, 123, 115. 

5. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки и 

успеваемостью: 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

Самооценка 66 37 56 46 60 46 60 81 52 46 46 48 
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Успеваемость 37 56 48 66 37 60 43 46 52 66 60 46 

Постройте диаграмму рассеяния значений самооценки и успеваемости. 

6. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки и по-

требностью в достижениях (используйте метод ранговой корреляции): 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Самооценка 0,66 0,89 0,17 0,85 0,58 0,41 0,16 0,05 0,57 0,77 0,52 

Потребность в достижениях 12 11 13 11 14 11 10 14 14 14 10 4. 

Постройте диаграмму рассеяния значений потребности в достижениях и самооценки. 

7. Определите степень взаимосвязи между показателем тревожности и никотиновой за-

висимостью (1 - курящий, 0 - не курящий): 

Показатели Испытуемый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность 49 24 24 33 27 27 30 26 40 18 22 30 32 24 16 

Никотиновая зависимость 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Показатели Испытуемый 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Тревожность 14 23 30 16 13 23 25 22 20 14 

Никотиновая зависимость 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Создание эссе - чрезвычайно интересное и полезное занятие. Жанр эссе предполагает 

свободу творчества: позволяет автору в свободной форме излагать мысли, выражать свою точку 

зрения, субъективно оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу 

когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, часто это разговор вслух, выраже-

ние эмоций и образность. Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на 

любую тему и в любом стиле. 

На первом плане эссе - личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. Это 

главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на свободу творчества, пи-

сать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную идею (даже на традицион-

ном материале), нестандартный взгляд на какую-либо проблему. 

Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и реко-

мендаций. 

Структурная схема эссе 
Введение — определение основного вопроса эссе  

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказа-

тельство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос.  

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эс-

се.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе высказываний. 

Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

Структура аргументации (доказательства)  
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргу-

менты, вывод или оценочные суждения.  

• Тезис — это сужение, которое надо доказать.  

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.  

• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или 

взглядах.  

Требования, предъявляемые к эссе 
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, кото-

рая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре.  
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4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические поня-

тия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.  

Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1) изучите теоретический материал;  

2) уясните особенности заявленной темы эссе;  

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;  

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть 

суть тезиса и собственной позиции;  

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

2) проанализируйте содержание написанного;  

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последова-

тельность изложенного;  

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Алгоритм написания эссе 
Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. Выберите 

ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:  

а) интересна вам;  

б) вы в целом поняли смысл этого высказывания;  

в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете личный 

опыт и т.д.).  

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом пе-

рифраза (скажите то же самое, но своими словами).  

Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете аргумен-

ты и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить полемиче-

ский характер.  

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д.  

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации.  

Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык  

вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).  

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это будет 

ваш условный план.  

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это выска-

зывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.).  

Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. Сформулируйте 

общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.  

Тематика эссе: 
1. Качественные методы исследования в психологии личности. 

2. Качественные методы исследования в социальной психологии. 

3. Качественные методы исследования в клинической психологии. 

4. Качественные методы исследования в этнографии. 

5. Метод grounded theory: классические исследования. 

6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: преемственность и различие. 

7. Феноменологический метод в истории психологии. 

8. Феноменология в практике консультирования и психотерапии. 

9. Нарративные концепции личности в современной психологии. 

10. Принципы нарративной психотерапии. 

11. Нарративный анализ социальной идентичности. 
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12. Интерпретативные репертуары межличностных отношений в глянцевых журналах. 

13. Интерпретативные репертуары нарциссизма в современной культуре. 

14. Позиционирование терапевта и клиента в психотерапевтической сессии. 

15. Критический дискурс-анализ предубеждений. 

16. Критический дискурс-анализ политических медиа. 

17. Проблема интерпретации в психоанализе. 

18. Новые направления психоаналитической теории. 

19. Методы арт-терапии в современных качественных исследованиях. 

20. Фотография как эмпирический объект качественного анализа. 

21. Проективные методы исследования в клинике и маркетинге: сходства и различия. 

22. Практика «смешанных исследований» (mixed method).  

23. Нормативный процесс научного исследования. 

24. Сущность педагогического, психологического и психолого-педагогического исследова-

ния. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Подготовьте и выполните проектное задание из предложенных ниже в соответствии с 

правилами оформления научных отчетов. 

Проектные задания  
1. Доклад на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, парадигмы 

психологии. 

2. Доклад с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и неклассиче-

ской парадигмы в психологии. Критический анализ 3 –х примеров реальных научных исследо-

ваний с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

3. Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты операционали-

зации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами поиска ответа на ис-

следовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

4. Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 10 

наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и русскоязычными 

индексами цитирования, поисковыми системами. 

5. Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) для его 

измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план валидизации полу-

ченного инструмента. 

6. а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных экспе-

риментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче; б) Критический 

анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков выбранного авто-

рами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

7. Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных ста-

тистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, корреляционный ана-

лиз, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный анализ и пр.); описать кри-

терии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные результаты. 

8. Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ фрагмента 

текста с использованием любого метода качественного анализа. 

9. Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, содержа-

тельный характер связи задач количественных и качественных серий, способы интеграции по-

лученных данных. 

10. Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

11. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы психологии» 

или «Психологический журнал» по основным этапам психологического исследования: 1. про-

блема исследования; 2. определите объект и предмет исследования; 3. цели и задачи исследова-



 18 

ния; 4. сформулируйте гипотезы исследования; 5. методы исследования; 6. интерпритация ре-

зультатов; 7. выводы, обобщения. 

12. Метод наблюдения в психологическом исследовании: 1. Подобрать рисунки, фотографии 

людей, отличающихся различным типом телосложения, принадлежащих к разным расам, разно-

го возраста. Выделить общие и характерные признаки. 2. Провести физиогномический анализ 

известных российских политиков. 

13. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании: 1. Разработайте 

анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к выбранной профессии». Проведите 

опрос. Проанализируйте полученные ответы. 2. Проведите опрос кого-либо по сценарному 

опроснику (например, М.Е. Литвака, Э. Берна). Проанализируйте результат.  

14. Проективные методы в психологическом исследовании: 1. Опишите часто используемые 

графические методы в психодиагностике. Укажите: - название методики; - автора (разработчи-

ка) методики; - цель методики; - краткая характеристика методики; - инструкция для испытуе-

мых; - обработка и интерпретация результатов. - возрастную группу, при работе с которой мо-

жет быть использована данная методика. 2. Проанализируйте тематический детский рисунок. 

15. Биографический метод в психологическом исследовании: 1. Напишите автобиографию. 

2. Проанализируйте чужую автобиографию, используя биографический метод. 

 

 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-2 способностью к от-

бору и применению 

психодиагностиче-

ских методик, 

адекватных целям, 

ситуации и контин-

генту респондентов 

с последующей ма-

тематико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией 

Знать: 

- принципы экспериментального исследования 

психики личности и психических явлений в ма-

лой группе для составления психодиагностиче-

ского заключения; 

- этапы проведения эксперимента, позволяющие 

решать типовые психолого-педагогические зада-

чи служебной деятельности; 

Раздел 1-4 

Уметь: 

- проводить диагностическое обследование, ста-

вить психологический диагноз на симптоматиче-

ском, этиологическом и типологическом уровнях; 

-проводить количественный и качественный ана-

лиз данных психологического исследования 

Раздел 1-4 

Владеть:  

- критериями выбора плана и стратегии проведе-

ния экспериментального исследования; 

Раздел 1-4 
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- методами математико-статистического анализа; 

- способностью составления заключения по ре-

зультатам психодиагностического обследования. 

ПК-5 способностью к 

психологической 

диагностике, про-

гнозированию из-

менений и динами-

ки уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, са-

мосознания, пси-

хомоторики, спо-

собностей, харак-

тера, темперамента, 

функциональных 

состояний, лич-

ностных черт и ак-

центуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с це-

лью гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Знать: 

- возможности подбора и целесообразного при-

менения диагностических процедур в рамках экс-

периментальных исследований; 

Раздел 1-4 

Уметь: 

- определять цель, задачи исследования, состав-

лять план проведения эксперимента; 

- обрабатывать полученные в ходе эксперимен-

тальных воздействий данные, проводить их ана-

лиз и интерпретацию 

- проводить сопоставительный анализ диагности-

ческих данных, полученных с помощью различ-

ных методик, прогнозировать развитие исследуе-

мых особенностей и составлять на этой основе 

научные рекомендации; 

Раздел 1-4 

Владеть: 

 - особенностями экспериментального примене-

ния психологических тестов и методик, адекват-

ных психодиагностической ситуации; 

- технологией планирования и проведения экспе-

римента; 

- программным обеспечением Exel, SPSS, Statisti-

ca для обработки, анализа и преобразования по-

лученных исследовательских данных; 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении задания, 

умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной ма-
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териал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изло-

жении программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, за-

дание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению за-

дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено вер-

но, отмечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены погрешно-

сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ПК-2 

ПК-5 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение 

навыками и умени-

ями при выполне-

нии практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

1. Теоретико-методологические основания использования качественных и количественных 

методов в психологическом исследовании.  

2. Основы психологического измерения.  

3. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов исследования. 
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4. История развития качественных и количественных методов в психологии. 

5. Проблема качества данных и возможности его повышения. 

6. Основные этапы построения эмпирического исследования. 

7. Особенности построения выборки и подбора методов исследования 

8. Особенности обработки и анализа количественных данных. 

9. Основные особенности использования групповых методов качественного исследования. 

10. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

11. Основные особенности планирования и организации исследования. 

12. Основные подходы к анализу качественных данных. 

13. Уровни анализа результатов качественного исследования. 

14. Методы эмпирического исследования. 

15. Методы обработки и анализа данных исследования. 

16. Определение понятий: качественная методология, качественные методы исследования, 

качественный анализ. 

17. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, решаемые с 

помощью качественных исследований. 

18. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная характеристика 

качественных и количественных методов. 

19. Смешанные методы исследования. Сочетание количественных и качественных методов в 

конкретных психологических исследованиях. 

20. Принцип интерпретации в качественной методологии. Принцип единства языка и позна-

ния. Постструктурализм (М. Фуко): язык как дискурс и технология власти. 

21. Критерии объективности качественного исследования. Понятия валидности и надежно-

сти качественного исследования. 

22. Постановка проблемы исследования. Теоретический анализ проблемы исследования. 

Выбор методологии. 

23. Определение и соотношение понятий «цель», «задача», «объект», «предмет» исследова-

ния. Интерпретация и операционализация основных понятий. 

24. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

25. Процедура исследования. Проблема выборочного метода. Основные понятия выбороч-

ного метода. 

26. Способы построения выборки. Репрезентативная выборка. Принцип случайного отбора 

респондентов. 

27. Подбор (разработка) и обоснование методов исследования и способов обработки его ре-

зультатов. Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического инструмента-

рия исследования. 

28. Рабочий план исследования. Пилотаж методик и других элементов программы исследо-

вания. Выбор ситуации исследования. 

29. Особенности выборки и анализа данных. Способы регистрации данных. Классификация 

ошибок. Источники систематических ошибок. 

30. Экспертные опросные листы. Отличительные характеристики экспертных опросных ме-

тодов. Экспертные интервью и фокус-группы, client visits. 

31. Креативные экспертные группы: брейнсторминг, дельфи, синектика. 

32. Уровни измерения и допустимые статистики. Первичное описание и упорядочивание 

данных: простая (одномерная) группировка. Абсолютные значения и проценты. «Укрупнение» 

интервала шкал. «Свертка» данных. Показатели центральной тенденции и рассеивания. 

33. Взаимосвязи показателей: перекрестная (двухмерная) группировка. Меры статистиче-

ской взаимосвязи признаков (коэффициенты корреляции): общая классификация. 

34. Многомерная эмпирическая классификация признаков и поиск общих зависимостей: ме-

тод факторного анализа. 

35. Эмпирическая типологизация испытуемых: метод кластерного анализа. 

36. Интерпретация и анализ статистических данных, проверка гипотез. Переход от стати-

стических выводов к содержательным. 
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37. Планирование и организация фокус-группового исследования. Правила рекрутирования. 

Подготовка топик-гайда. 

38. Групповая динамика и социально-психологические процессы и феномены в фокус-

группе. Специфика телефонных и on-line фокус-групп. 

39. Психологические характеристики участников фокус-группы. Управление фокус-группой 

(модерирование). 

40. Модификации фокус-групп: расширенные креативные группы; десантные группы; пар-

ти-группы; группы конфликта; номинальные группы. Процедурные особенности, планирова-

ние, рекрутирование. 

41. Области применения качественных методов психологического исследования: психоло-

гическая экспертиза различных социальных программ, социальные исследования, политика, 

финансы, маркетинг, реклама, средства массовой информации, здравоохранение. 

42. Методология качественно-количественных исследований. Количественный контент-

анализ, качественный контент-анализ. Планирование количественного исследования с точки 

зрения качественной методологии. Качественные методы получения «сырых» данных. 

43. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников группы. 

44. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных методов. 

Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 

45. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы ана-

лиза. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации каче-

ственного анализа. 

46. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, нарративный ана-

лиз, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной методологии. 

47. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности данных в качественном 

исследовании. (Д. Сиверман). Проблема адаптации критериев объективности для качественных 

методов. 

48. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и надеж-

ности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности качествен-

ного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

49. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии анализа 

результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного исследования. Классифи-

кация типов анализа. Компьютерный анализ результатов качественных исследований. 

50. Процесс и этапы анализа результатов: непосредственные данные (транскрипты, стено-

граммы), описательные утверждения, интерпретации. Возможные уровни обобщения результа-

тов. 

51. Формы представления результатов: графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, ком-

ментарии, технический отчет, рекомендации, развернутый аналитический отчет. Требования, 

предъявляемые к аналитическому отчету. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

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

О. П. Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454128  

2. Носс, И. Н.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / 

И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02679-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450565 . 

 

6.2. Дополнительная литература 

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

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 

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

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452686 (дата обращения: 23.04.2020). 

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

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — 

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

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452687  
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

http://biblioclub.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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дательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в 

области науки, технологии, меди-

цины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патен-

тов 

http://elibrary.ru/  

 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

  

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных пери-

одических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

 

5.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния  "Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях 

http://www.scopus.com/ 

  

6. Международный ин-

декс научного цити-

рования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных жур-

налах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирова-

ние публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по есте-

ственным, техническим, обще-

ственным, гуманитарным наукам и 

искусству.  

http://webofknowledge.com 

  

7. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпуска-

емых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и 

интерпретация данных» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заня-

тиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семина-

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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ров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы 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 семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная 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 заче-
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ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

9.3. Информационные справочные системы  

1 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресур-

са 

Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная биб-

лиотека Издатель-

ского дома «Гре-

бенников» 

Журналы издательства «Гребен-

ников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета 

3.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета на 276 журналов 

по подписке Универси-

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

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в от-

крытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная си-

стема, электронные книги, учеб-

ники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС «Библиоросси-

ка» 

Электронно-библиотечная си-

стема, содержащая полнотексто-

вые учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в элек-

тронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных пе-

риодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния – Scopus: 

 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях. Уни-

верситета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" вы-

брать значение: 

"Russian Higher Educa-

tion & Research (FE-

DURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" вы-

брать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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ситета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофиль-

мов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям подго-

товки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

11.  Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электрон-

ное хранилище цифровых копий 

важнейших документов по исто-

рии, теории и практике россий-

ской государственности, русско-

му языку, а также мультимедий-

ных образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информаци-

онно-аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Универ-

ситета. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине 

Для изучения дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата) 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 специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и 

интерпретация данных» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» 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 «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучаю-

щимся 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 учеб-

ник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы (руководители психологических лабораторий, школьные психологи, психологи 

социально-реабилитационных центров и пр.). 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  (модуля)  
- формирование у студентов  представлений об основных направлениях психологи-

ческого изучения коммуникации и методах воздействия в социальной психологии.  

- овладение знаниями о специфике массового сознания, механизмах массовой ком-

муникации и формирование на этой основе навыков практической работы в сфере массо-

вых коммуникаций и технологий. 

- формирование у студентов способности анализировать с помощью психологиче-

ских понятий конкретные коммуникативные ситуации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по специальности 

37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» базируется на зна-

ниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного матери-

ала ряда учебных дисциплин: «История социально-психологического знания», «Психоло-

гия маркетинга и коучинга», «Когнитивная психология», «Психология личности», «Пси-

ходиагностика. Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и кон-

сультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология 

лидерства и управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Углубленные знания и навыки, которые студент должен получить в процессе изу-

чения дисциплины, будут способствовать успешной профессиональной деятельности в 

области работы и изучения социальных групп и (или) продолжения профессионального 

образования. 

Изучение дисциплины предназначено для углубления и интеграции знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, сформированных в процессе изучения вышеуказанных базо-

вых учебных дисциплин, и поэтому оно предполагает наличие таких знаний, умений, 

навыков и компетенций, как:  

- знание структуры психологии массовых коммуникаций, её предмета, задач, осо-

бенностей методологии, истории становления, основных направлений исследований; 

- готовность к  обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели  и 

выбору путей  её достижения. 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специ-

альности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты: ОК-6; ПК-4 

 

 

 

Код Содержание компе- Результаты обучения 
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компе-

тенции 

тенции 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: типы, виды, формы и модели межкультурной и дело-
вой коммуникации; 
лингвистических и психологических основ эффективной 
межкультурной и деловой коммуникации; 
основные принципы работы в гомогенном и гетерогенном 
коллективе; 
особенности вербального и невербального поведения пред-
ставителей разных социальных групп и культур. 

Уметь: правильно интерпретировать конкретные проявления 
коммуникативного поведения в различных ситуациях обще-
ния, в том числе в ситуации межкультурных контактов; пре-
одолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-
турный диалог в общей и профессиональной сферах комму-
никации 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия с пред-
ставителями различных социальных групп и культур, осно-
ванного на принципах партнерских отношений;  
Владеть навыками успешного преодоления барьеров меж-
культурного общения  

ПК-4 способностью к 

выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей воз-

растных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Знать: специфику психического функционирования человека 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-
тия и факторов риска, его принадлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризи-
сов развития и факторов риска, его принадлежности к ген-
дерной, этнической, профессиональной и другим социаль-
ным группам 

Владеть: навыками к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей воз-
растных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональ-
ной и другим социальным группам 

 

  



 6 

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с препода-

вателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 72 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Учебные занятия семинарского типа 20 20 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дисци-

плины в ЭИОС 

14 14 

Выполнение практических заданий 14 14 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дисци-

плины в ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с    
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преподавателем: 

Учебные занятия лекционного типа  4 4 

Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дисци-

плины в ЭИОС 

50 14 36 

Выполнение практических заданий 45 12 33 

Рубежный текущий контроль 8 2 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды 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
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 
8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 4 14 2 3  5 4 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 9 27 5 5  9 8 

 Тема 3.1. Психологические аспекты 18 4 14 2 3  5 4 
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межличностной коммуникации 

 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 5 13 3 2  4 4 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-

кации 

18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды 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
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 7 11 1 2  5 3 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 3.1. Психологические аспекты 

межличностной коммуникации 

 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 8 10 2 1  4 3 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-
18 7 11 1 2  5 3 
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кации 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды 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
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 13 5 1 1  1 2 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 3.1. Психологические аспекты 

межличностной коммуникации 

 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 13 5 1 1  1 2 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-

кации 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Общее 

представление о 

процессе комму-

никации 

9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Вербаль-

ная и невербаль-

ная коммуника-

ция 

9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Меж-

личностная ком-

муникация 

9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 
Раздел 4 Массо-

вая коммуникация 
9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общее представление о процессе коммуникации 

Структура коммуникативного процесса. Коммуникативные позиции. Цели коммуникации. 

Элементы коммуникативного поля (нормы, стили, скрипты, когнитивная нагрузка, про-

странственные и временные ограничения). Коммуникативные барьеры. Обратная связь, 

правила негативной обратной связи. Основные теоретические подходы к анализу комму-

никации: когнитивизм и необихевиоризм. 

 Определение и структура аттитюда. Свойства аттитюда (включенность в когнитивную 

систему, амбивалентность, определенность, доступность и сила). Функции аттитюдов. 

Степень и условия влияния аттитюдов на поведение. 

Намерения и их взаимосвязь с поведением: теории разумной активности, запланированно-

го поведения, саморегуляции. Ограничения теорий. 
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Влияние поведения на аттитюды. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера: основ-

ные положения и эффекты. Теория самовосприятия Д.Бема: основное положение и эффек-

ты. 
Методики изучения аттитюдов и их взаимосвязи с поведением. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема изменения индивидуальной психики под воздействием массы. 

2.  Проблема инстинктивного поведения человека в массе. 

3.  Зависимость массового поведения от личности. 

4.  Типы «вожаков». 

     

 

Раздел 2 Вербальная и невербальная коммуникация 

 

Подобие и различие вербальной и невербальной коммуникации. Ситуация затрудненного 

общения. Системы невербальной коммуникации. Принцип равновесия.  

Цели невербальной коммуникации. 

Проблема кодирования единиц невербальной коммуникации (системы кодирования 

Р.Бердвистла, П.Экмана, К.Леонхарда, словари невербального поведения). 

Механизмы декодирования невербальных сообщений. Факторы, оказывающие влияние на 

точность декодирования. 

Методики изучения невербальной коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ механизмов массовой психологии: заражение, подражание и внушение.  

2. Взаимосвязь и взаимозависимость механизмов массовой психологии. 

3. Заражение как механизм психологии массы.  

4. Подражание как следствие заражения.  

5. Внушение, заражение и подражание как следствие заражения.  

 

 

Раздел 3. Межличностная коммуникация 

Навыки получения информации в межличностной коммуникации: психологические аспек-

ты слушания, интерпретации замечаний и определения правды/лжи. 

Влияние групповой дискуссии на качество групповых решений. Эффекты групповой дис-

куссии: социальная леность, влияние большинства (в т.ч. огруппление мышления), влия-

ние меньшинства, групповая поляризация. Этапы групповой дискуссии, психологические 

способы повышения качества групповых решений. Необихевиоральный подход: модель 

К.Ховланда (стадии и механизмы убеждения), теория социальной оценки М.Шерифа и 

К.Ховланда.  

Когнитивный подход: вероятностная модель анализа информации Р.Петти и Дж.Качоппо, 

эвристико-систематическая модель Ш.Чейкен: основные положения, условия выбора 

стратегий анализа сообщения, сравнение и критика когнитивных моделей. 

Методики изучения эффективности убеждающей коммуникации. 

Условия эффективности убеждающего сообщения: особенности коммуникатора, аудито-

рии и сообщения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнение межличностной и массовой коммуникации.  

2. Сравнение традиционных каналов СМК. 
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3. Необихевиоральный подход к изучению массовой коммуникации: социально-

когнитивная теория. 

4. Когнитивный подход к изучению массово коммуникации: модели прайминга, повестки 

дня, культивации, «использования и удовлетворения».  

Раздел 4 Массовая коммуникация 

Специфика массовой коммуникации. Различие традиционных каналов СМК. 

Когнитивный (модели прайминга, повестки дня, культивации, «использования и удовле-

творения») и необихевиоральный (социально-когнитивная теория) подходы к изучению 

СМК 

Скорость влияния СМК: модель диффузии инноваций. 

Степень влияния СМК: различие влияния СМК в зависимости от уровня образования 

аудитории; опосредованность влияния СМК. 

Передача и получение информации: новости. Определение и виды новостей. Дополни-

тельные признаки новостей. Новости как способ интерпретации событий. Условия эффек-

тивности новостей.  

Влияние на когнитивную активность аудитории: образовательные сообщения – основные 

направлении влияния. 

Изменение аттитюдов и поведения аудитории: уровни межличностного и общественного 

взаимодействия. 

Влияние сообщений СМК на здоровый образ жизни: направления влияния, условия эф-

фективности и последствия кампаний социального маркетинга. Влияние сообщений СМК 

с элементами агрессии: стадии воздействия, условия, последствия. Влияние сексуальных 

материалов в СМК: последствия и стадии воздействия. 

Воздействие СМК на политические аттитюды и поведение: направления влияния. Влияние 

сообщений СМК на массовое поведение: определение и виды слухов, их профилактика и 

устранение. Роль СМК в ходе боевых действий. 

Изменение физиологического и эмоционального состояния: направления влияния. 

Характеристики пользователей Интернета: социодемографические и психологические 

(определяющие вероятность и характер использования сетей).  

Особенности сетевого: технологические и психологические (коммуникативный, интерак-

тивный и перцептивный аспекты, самопрезентация и идентичность). 

Цели коммуникации в Интернете. Получение информации в электронных сетях: факторы, 

влияющие на эффективность сайтов. Влияние на когнитивную активность и принятие ре-

шения: основные направления, специфика функционирования электронных групп (груп-

повая динамика и принятие решений; факторы, влияющие на эффективность «электрон-

ных групп»). Изменение аттитюдов пользователей: эффективность рекламных банеров. 

Изменение эмоционального состояния в электронных сетях. Изменение Я-концепции в 

электронной коммуникации. Изменение поведения в электронной коммуникации: направ-

ления влияния 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучение групповой динамики и принятия решений; факторов, влияющих на эф-

фективность «электронных групп». 

2. Изменение Я-концепции в электронной коммуникации. Изменение поведения в 

электронной коммуникации: направления влияния.  

3. Интернет-зависимость: виды, симптомы, последствия, стадии развития, особенно-

сти аддиктов и терапевтическая работа с ними. 

4. Изучение психологических механизмов. Используемых в процессе описания теле-

визионного события в СМК. 

5. Определение истинности или ложности сообщения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции.  

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы функционирования 

3. Массовая коммуникация: психологический и социально-психологический аспекты ана-

лиза 

4. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуникации 

5. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

6. Психологические механизмы восприятия содержания в массовой коммуникации 

7. Особенности воздействия различных СМИ как следствие различия их выразительных 

средств 

8. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность и массы 

9. Стереотипизация сознания и поведения в массовой коммуникации 

10. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой коммуникации 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой коммуникации 

2. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием 
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3. Теории медиаэффектов 

4. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне 

5. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне 

6. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления 

7. Убеждения. Психологические модели убеждающего воздействия 

8. СМИ как "четвертая власть": психологические и социально-психологические аспекты 

9. Психологическое изучение пропаганды 

10. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды 

2. Манипулирование: природа, формы и механизмы. Основные манипулятивные техноло-

гии в системе массовых коммуникаций. 

3. Роль СМИ в пропаганде и агитации 

4. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 

5. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов 

6. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

7. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов 
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8. Мода как социально-психологический феномен 

9. История изучения моды и ее социокультурных и социопсихологических функций 

10. Психология творчества в коммуникационном процессе 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Творческие способности и творческое мышление 

2. Механизмы творчества. Методы активизации творческого мышления 

3. Психологические особенности научного творчества 

4. Психология творчества в ПР-деятельности 

5. Креативная психология в рекламном деле 

6. Психология имиджмейкера 

7. Психология творчества журналиста 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  
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Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части ком-

петенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Знать: типы, виды, формы и модели межкультур-
ной и деловой коммуникации; 
лингвистических и психологических основ эффек-
тивной межкультурной и деловой коммуникации; 
основные принципы работы в гомогенном и гете-
рогенном коллективе; 
особенности вербального и невербального пове-
дения представителей разных социальных групп и 
культур. 

Раздел 1-4 

Уметь: правильно интерпретировать конкретные 
проявления коммуникативного поведения в раз-
личных ситуациях общения, в том числе в ситуации 
межкультурных контактов; преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять межкультурный диа-
лог в общей и профессиональной сферах коммуни-
кации 

Раздел 1-4 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия 
с представителями различных социальных групп и 
культур, основанного на принципах партнерских 
отношений;  
Владеть навыками успешного преодоления барье-
ров межкультурного общения  

Раздел 1-4 

ПК-4 способностью к 

выявлению спе-

Знать: специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов риска, его при-

Раздел 1-4 
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цифики психиче-

ского функциони-

рования человека 

с учетом особен-

ностей возраст-

ных этапов, кри-

зисов развития и 

факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

надлежности к гендерной, этнической, профессио-
нальной и другим социальным группам 

Уметь: выявлять специфику психического функци-
онирования человека с учетом особенностей воз-
растных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этниче-
ской, профессиональной и другим социальным 
группам 

Раздел 1-4 

Владеть: навыками к выявлению специфики пси-
хического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов разви-
тия и факторов риска, его принадлежности к ген-
дерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видо-

изменении задания, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-

10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в отве-

те на вопрос, может правильно 

применять теоретические положе-

ния  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные форму-

лировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного мате-

риала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-6 

ПК-4 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

1) свободно справляется с задача-

ми и практическими заданиями, 
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 туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение теоре-

тических положе-

ний применитель-

но к профессио-

нальным задачам, 

обоснование при-

нятых решений  

 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено вер-

но, даны ясные аналитические вы-

воды к решению задания, под-

крепленные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умения-

ми и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хо-

рошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседо-

вании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затрудне-

ниями или задание не выполнено 

вообще, или  задание выполнено 

не до конца, нет четких выводов и 

заключений по решению задания, 

сделаны неверные выводы по ре-

шению задания - 0-4 баллов. 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение 

навыками и уме-

ниями при выпол-

нении практиче-

ских заданий, са-

мостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

 

1.  Структура коммуникативной ситуации.   

2.  Сравнение вербальной и невербальной коммуникации. 

3.  Определение, структура, свойства и функции аттитюдов.  

4.  Степень и условия влияния аттитюдов на намерения и поведение. 

5.  Изменение аттитюдов через изменение поведения: теории Л.Фестингера и Д.Бема. 

6.  Методики изучения аттитюдов и их связи с поведением. 

7.  Бихевиоральные модели убеждающей коммуникации. 

8. Когнитивные модели убеждающей коммуникации. 

9. Характеристики коммуникатора и аудитории, оказывающие влияние на эффектив-

ность сообщения. 

10.  Характеристики сообщения, оказывающие влияние на его эффективность. 

11. Системы  и цели невербальной коммуникации.  

12.  Проблемы кодирования невербальной коммуникации. 

13.  Проблемы декодирования невербальной коммуникации. 
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14.  Методики изучения невербальной коммуникации. 

15.  Навыки получения информации в межличностной коммуникации. 

16. Эффекты групповой дискуссии 

17. Этапы и способы повышения эффективности групповой дискуссии. 

18.  Сравнение межличностной и массовой коммуникации. Сравнение традиционных 

каналов СМК. 

19. Необихевиоральный подход к изучению массовой коммуникации: социально-

когнитивная теория. 

20.  Когнитивный подход к изучению массово коммуникации: модели прайминга, по-

вестки дня, культивации, «использования и удовлетворения».  

21.  Направление и скорость влияния СМК.  

22.  Степень влияния СМК и его осознание аудиторией. 

23.  Передача информации и влияние на когнитивную активность аудитории в МК. 

24. Изменение аттитюдов и поведения в МК: здоровый образ жизни, агрессивное и 

сексуальное поведение. 

25. Изменение аттитюдов и поведения в МК: политическое поведение, массовое пове-

дение, поведение в ходе боевых действий. 

26. Изменение эмоционального состояния аудитории и Я-концепции. 

27. Характеристики пользователей электронных сетей. 

28. Характеристики сетевого общения. 

29.  Получение информации и изменение аттитюдов в электронных сетях. 

30.  Влияние на когнитивную активность и принятие решения в электронных сетях:  

31.  Изменение эмоционального состояния и Я-концепции в электронной коммуника-

ции.  

32.  Интернет-зависимость и терапевтическая работа с ней. 



 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450305  

2. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449749  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и прак-

тикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454078  
 

1. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 
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№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в 

области науки, технологии, меди-

цины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патен-

тов 

http://elibrary.ru/  

 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

  

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных пери-

одических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

 

5.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния  "Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях 

http://www.scopus.com/ 

  

6. Международный ин-

декс научного цити-

рования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных жур-

налах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирова-

ние публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по есте-

ственным, техническим, обще-

ственным, гуманитарным наукам и 

искусству.  

http://webofknowledge.com 

  

7. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпуска-

https://grebennikon.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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емых Издательским домом "Гре-

бенников". 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предпо-

лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-

боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Само-

стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы 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 семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная 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 заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

9.3. Информационные справочные системы  

1 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресур-

са 

Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

2.  Электронная биб-

лиотека Издатель-

ского дома «Гре-

бенников» 

Журналы издательства «Гребен-

ников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета 

3.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета на 276 журналов 

по подписке Универси-

тета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в от-

крытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная си-

стема, электронные книги, учеб-

ники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС «Библиоросси-

ка» 

Электронно-библиотечная си-

стема, содержащая полнотексто-

вые учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в элек-

тронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных пе-

риодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния – Scopus: 

 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях. Уни-

верситета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" вы-

брать значение: 

"Russian Higher Educa-

tion & Research (FE-

DURUS)" 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" вы-

брать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофиль-

мов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям подго-

товки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

11.  Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электрон-

ное хранилище цифровых копий 

важнейших документов по исто-

рии, теории и практике россий-

ской государственности, русско-

му языку, а также мультимедий-

ных образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информаци-

онно-аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Универ-

ситета. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине 

Для изучения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата)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 специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психология массовых коммуникаций» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» 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 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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обучающихся.  

При освоении дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-

боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-

хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных тех-

нологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-

зентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

(руководители психологических лабораторий, школьные психологи, психологи социально-

реабилитационных центров и пр.). 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  (модуля)  
Целью данного курса является ознакомление с основными категориями понятия "Психология 

маркетинга и рекламы". Освоение дисциплины подразумевает наличие у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области общей психологии (психологии познавательных 

процессов), социальной психологии, психологии труда и психологии управления. Основная 

цель курса - сформировать у студентов системные представления о психологических законо-

мерностях, сопровождающих рекламные явления в сфере бизнеса и предпринимательства, о 

психологических методах исследования и оптимизации этих явлений, о психологических осо-

бенностях деятельности специалистов в области бизнеса и рекламы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология маркетинга и рекламы» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 «Психо-

логия» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История социально-психологического знания», «Психология маркетинга 

и коучинга», «Когнитивная психология», «Психология личности», «Психодиагностика. Экспе-

риментальные и прикладные методы в исследовательской и консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» является базовым для по-

следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология лидерства и 

управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Углубленные знания и навыки, которые студент должен получить в процессе изучения 

дисциплины, будут способствовать успешной профессиональной деятельности в области рабо-

ты и изучения социальных групп и (или) продолжения профессионального образования. 

Изучение дисциплины предназначено для углубления и интеграции знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в процессе изучения вышеуказанных базовых учеб-

ных дисциплин, и поэтому оно предполагает наличие таких знаний, умений, навыков и компе-

тенций, как:  

- знание структуры психологии маркетинга и рекламы, её предмета, задач, особенностей 

методологии, истории становления, основных направлений исследований; 

- готовность к  обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели  и вы-

бору путей  её достижения. 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специально-

сти 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: ОК-6; ПК-4 

 

 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, 

Знать: Теоретические основы, методы, технологии прове-

дения рекламной деятельности 
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толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Уметь: Исследовать психологические аспекты эффективно-

сти рекламы, соблюдать этические нормы при осуществле-

нии рекламной деятельности, анализировать причины не-

эффективной рекламы 

Владеть: этикета в рекламной деятельности, применения 

элементов рекламных сообщений  

ПК-4 способностью к вы-

явлению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учетом осо-

бенностей возраст-

ных этапов, кризи-

сов развития и фак-

торов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессио-

нальной и другим 

социальным группам 

Знать: специфику психического функционирования чело-

века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендер-

ной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Уметь: выявлять специфику психического функционирова-

ния человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-

альным группам 

Владеть: навыками к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональ-

ной и другим социальным группам 
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2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-

лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 72 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Учебные занятия семинарского типа 20 20 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

14 14 

Выполнение практических заданий 14 14 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

   

Учебные занятия лекционного типа  4 4 
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Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

50 14 36 

Выполнение практических заданий 45 12 33 

Рубежный текущий контроль 8 2 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о
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ст

о
я
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-
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Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 9 27 5 5  9 8 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Методы воздействия в ре-

кламе 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 4 14 2 3  5 4 

 Тема 3.2. Убедительность рекламы и 18 5 13 3 2  4 4 
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используемые методы убеждения. 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-

фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды 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
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 7 11 1 2  5 3 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 15 21 3 3  9 6 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Методы воздействия в ре-

кламе 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Убедительность рекламы и 

используемые методы убеждения. 
18 8 10 2 1  4 3 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-
18 7 11 1 2  5 3 
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фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

 

Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды 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
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о

 т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 13 5 1 1  1 2 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 26 10 2 2  2 4 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Методы воздействия в ре-

кламе 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Убедительность рекламы и 

используемые методы убеждения. 
18 13 5 1 1  1 2 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-

фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

18 13 5 1 1  1 2 
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Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Общее 

представление о 

психологии ре-

кламы 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Психоло-

гические основы 

рекламы 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Методы 

воздействия в ре-

кламе 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 
Раздел 4 Мотивы 

в рекламе 
9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общее представление о психологии рекламы 

Экономические предпосылки возникновения новых методов в продвижении товаров и 

услуг. 

Социально-психологические следствия изменения рыночной конъюнктуры.  
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Недостаточность известных экономико-статистических методов анализа рынка для 

успешного продвижения продукции и социально-психологические следствия этого  

Основные выводы, сделанные исследователями рекламы 50-х годов. 

Почему в современной западной рекламистике считается, что "люди часто не знают чего 

хотят и вовсе не расположены делиться своими симпатиями и антипатиями". 

Затраты на рекламу и тенденции их роста. 

Эксперименты 50-60-х годов по воздействию на подсознание рекламных обращений. 

Критерии эффективности рекламы в 50-60-е годы 20-го века  

Основная установка американских рекламистов в тот период.  

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Фирмы, занимающиеся оценкой эффективности рекламы. 

2. Концепции грандиозной рекламы.  

3. Когда и какая реклама особенно раздражает. 

4. Когда и какая реклама становится вашей любимой.  

5. Привлечение интереса публики к рекламе. 

 

     

 

Раздел 2 Психологические основы рекламы 

Анализ механизмов массовой психологии: заражение, подражание и внушение.  

Взаимосвязь и взаимозависимость механизмов массовой психологии. 

Заражение как механизм психологии массы.  

Подражание как следствие заражения.  

Внушение, заражение и подражание как следствие заражения.  

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фирмы, занимающиеся оценкой эффективности рекламы. 

2. Концепции грандиозной рекламы.  

3. Когда и какая реклама особенно раздражает. 

4. Когда и какая реклама становится вашей любимой.  

Привлечение интереса публики к рекламе 

 

Раздел 3. Методы воздействия в рекламе 

Восприятие рекламных обращений и его особенности. 

Как возникает осведомленность о рекламируемой продукции. 

Суть "понимания" в рекламе товаров и услуг. 

Психологические аспекты возникновения убеждения. 

Запоминание и узнавание как эффект закрепляющих воздействий рекламных обращений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
5. Исследования "внушающих доверие". 
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6. Исследование Пекораро и роль внешних данных в возникновении доверия.  

7. Исследования Уолстера и Э.Стингера относительно убеждающих сообщений.  

8. Апелляция к эмоциям и исследования Джаниса и Фежбека. 

9. Когнитивный диссонанс и его использование как метода убеждения в рекламе.  

 

Раздел 4 Мотивы в рекламе 

Основные представители анализа мотивов и исследователи роли бессознательного в рекламе. 

Две основные психологические идеи - результат анализа мотивов.  

Психоаналитическая традиция и анализ мотивов в современной рекламе США.  

Методы анализа мотивов. 

Три основных психологических состояния с точки зрения анализа мотивов. 

Смягчение или подавление чувства вины как психологическое основание многих эффективных 

слоганов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

10. Тактика "нога в дверях" 

11. Тактика "не могли бы вы уделить мне пару минут" 

12. Тактика "негативная психология" и исследование Брэма.  

13. Тактика "групповое давление" 

14. Тактика "расплывчатые формулировки" и исследования Хариса.  
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции.  

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы функционирования 

3. Массовая коммуникация: психологический и социально-психологический аспекты анализа 

4. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуникации 

5. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

6. Психологические механизмы восприятия содержания в массовой коммуникации 

7. Особенности воздействия различных СМИ как следствие различия их выразительных средств 

8. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность и массы 

9. Стереотипизация сознания и поведения в массовой коммуникации 

10. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой коммуникации 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 
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Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой коммуникации 

2. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием 

3. Теории медиаэффектов 

4. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне 

5. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне 

6. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления 

7. Убеждения. Психологические модели убеждающего воздействия 

8. СМИ как "четвертая власть": психологические и социально-психологические аспекты 

9. Психологическое изучение пропаганды 

10. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды 

2. Манипулирование: природа, формы и механизмы. Основные манипулятивные технологии в 

системе массовых коммуникаций. 

3. Роль СМИ в пропаганде и агитации 

4. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 

5. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов 

6. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

7. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов 

8. Мода как социально-психологический феномен 

9. История изучения моды и ее социокультурных и социопсихологических функций 

10. Психология творчества в коммуникационном процессе 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Творческие способности и творческое мышление 

2. Механизмы творчества. Методы активизации творческого мышления 

3. Психологические особенности научного творчества 
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4. Психология творчества в ПР-деятельности 

5. Креативная психология в рекламном деле 

6. Психология имиджмейкера 

7. Психология творчества журналиста 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: Теоретические основы, методы, техноло-

гии проведения рекламной деятельности 

Раздел 1-4 

Уметь: Исследовать психологические аспекты 

эффективности рекламы, соблюдать этические 

нормы при осуществлении рекламной деятельно-

сти, анализировать причины неэффективной ре-

кламы 

Раздел 1-4 

Владеть: этикета в рекламной деятельности, при-

менения элементов рекламных сообщений  

Раздел 1-4 
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ПК-4 способностью к 

выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей воз-

растных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Знать: специфику психического функционирова-

ния человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Раздел 1-4 

Уметь: выявлять специфику психического функ-

ционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этниче-

ской, профессиональной и другим социальным 

группам 

Раздел 1-4 

Владеть: навыками к выявлению специфики пси-

хического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска, его принадлежности к ген-

дерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОК-6 
ПК-4 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении задания, 

умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной ма-

териал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изло-

жении программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 
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ОК-6 
ПК-4 

 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, за-

дание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению за-

дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено вер-

но, отмечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены погрешно-

сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение 

навыками и умени-

ями при выполне-

нии практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

 
1. ПР  и  реклама:  сходство  и  различия  (психологический  и  социально- психологический аспекты)  

2. Психологическое воздействие в рекламе  

3. Психотехнология рекламного дела 

 4. Психология рекламы в прессе  

5. Психология рекламы по телевидению 

 6. Психология наружной рекламы  

7. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 



 18 

 8. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов  

9. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

10. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов  

11. Предрассудки и их разновидности  

12. Основные причины возникновения и распространения предрассудков  

13. Слухи и предрассудки в ПР-деятельности 

 14. Мода как социально-психологический феномен 

 15. История, методология и результаты изучения моды  

16. Психологические аспекты функционирования моды и модного поведения 

 17. Психология творчества в коммуникационном процессе 

 18. Творческие способности и творческое мышление 

 19. Методы активизации творческого мышления 

 20. Психология творчества журналиста 

 21. Психология творчества в ПР-деятельности 

 22. Креативная психология в рекламном деле  

23. Знаки, символы и эмблемы в коммуникационных процессах: место, роль, функции 

 24. Психологические особенности политической символики и эмблематики  

25. Психологические особенности социокультурных символов и эмблем  

26. Психологические особенности коммерческой символики и эмблематики 

 27. Символика и эмблематика в корпоративном имидже  

28. Основные подходы, направления и методология в исследованиях массовой коммуникации 

 29. Психологические и социально-психологические аспекты изучения массовой коммуникации 

 30. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

 31. Типология аудитории. Сегментация аудитории 

 32. Проективные методы в изучении аудитории 

 33. Метод фокус-групп, его особенности, достоинства и недостатки 

 34. Контент-анализ в изучении массовой коммуникации 

 35. Анкетирование, интервью и тестирование в психологических исследованиях массовой коммуника-

ции  
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450305  

2. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449749  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и прак-

тикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454078  
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1. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в 

области науки, технологии, меди-

цины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патен-

тов 

http://elibrary.ru/  

 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

  

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных пери-

одических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

 

5.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния  "Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях 

http://www.scopus.com/ 

  

6. Международный ин-

декс научного цити-

рования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных жур-

налах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирова-

ние публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по есте-

ственным, техническим, обще-

http://webofknowledge.com 

  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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ственным, гуманитарным наукам и 

искусству.  

7. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпуска-

емых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предпола-

гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной рабо-

ты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Само-

стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы 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 семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная 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 заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

9.3. Информационные справочные системы  

1 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресур-

са 

Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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лайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

2.  Электронная биб-

лиотека Издатель-

ского дома «Гре-

бенников» 

Журналы издательства «Гребен-

ников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета 

3.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета на 276 журналов 

по подписке Универси-

тета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в от-

крытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная си-

стема, электронные книги, учеб-

ники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС «Библиоросси-

ка» 

Электронно-библиотечная си-

стема, содержащая полнотексто-

вые учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в элек-

тронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных пе-

риодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния – Scopus: 

 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях. Уни-

верситета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" вы-

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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брать значение: 

"Russian Higher Educa-

tion & Research (FE-

DURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" вы-

брать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универ-

ситета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофиль-

мов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям подго-

товки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

11.  Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электрон-

ное хранилище цифровых копий 

важнейших документов по исто-

рии, теории и практике россий-

ской государственности, русско-

му языку, а также мультимедий-

ных образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информаци-

онно-аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Универ-

ситета. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине 

Для изучения дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 «Психо-

логия» (уровень бакалавриата)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 специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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Освоение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» 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 «Психология маркетинга и рекламы» предусмотрено при-

менением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-

боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-

хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных тех-

нологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-

зентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы (руководители 

психологических лабораторий, школьные психологи, психологи социально-реабилитационных 

центров и пр.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

психологии стрессоустойчивости, а также теории и практике тайм-менеджмента с 

последующим применением в профессиональной сфере информационно-аналитического и 

организационно-управленческого характера. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомиться с термином «стресс» и его историей. 

2. Познакомиться с понятием «стрессоустойчивость» в психологии. 

3. Рассмотреть особенности стресс-менеджмента (управление стресс-

состояниями). 

4. Рассмотреть специфику селф-менеджмента (самоуправления). 

5. Познакомиться с понятием «тайм-менеджмент» (управление временем) в 

психологии. 

6. Изучить процессы и правила тайм-менеджмента. 

7. Рассмотреть специфику обучения и методик тайм-менеджмента. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга»  по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология очная,  очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Психология 

личности», «Социальная психология», «Правоведение» 

Изучение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплин (модулей): «Организационная психология. Экспертиза и 

консалтинг», «Проектная деятельность». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6, ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психология маркетинга и коучинга»  по направлению подготовки 37.03.01 

Психология 
В результате освоения дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория 

и практика тайм-менеджмента» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенци

и 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Супервизия ОПК-6  Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональн

ой компетенции, 

в том числе за 

счет понимания 

и готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует 

определенный 

уровень 

профессиональн

ой рефлексии 

 

Знать: требования 

профессиональной 

компетенции 

специалиста по 

управлению 

конфликтами, в том 

числе в 

организации. 

Уметь: 

настраиваться на 

эффективную 

работу и работать 

под супервизией 

Владеть: 

способами 

поддержания 

профессиональной 

компетенции в 

сфере управления 

конфликтами, в том 

числе, с 

применением 

супервизии; 

способностью 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует 

понимание 

возможности 

супервизии как 

метода развития 

профессиональн

ой рефлексии 

 

Знать особенности 

осуществления 

супервизии в 

конфликтологическ

ой практике, как 

способе 

активизации 

профессиональной 

компетентности 

специалиста; форме 

профессионального 

сопровождения в 

ситуации 

целенаправленного 

обучения 

специалиста новым 

методам и 

технологиям 

Уметь 
использовать 

супервизию как 



способ оценки 

своего положения 

как специалиста в 

профессиональном 

пространстве; как 

способ воздействия 

на собственное 

эмоциональное 

благополучие в 

профессиональной 

деятельности; как 

профилактику 

профессиональном

у выгоранию, 

проявлению 

ассертивности, 

защите свои 

границы от 

давления и 

агрессивных 

вторжений. 

Владеть 

приемами 

самоорганизации и 

самообучения при 

проведении 

супервизии в 

профессиональной 

сфере деятельности 

 

 

ОПК-6.3.  

Владеет 

приемами 

самоорганизаци

и и 

самообучения в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности 

Знать: нормы 

культуры 

мышления, основы 

логики, нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа. 

Умеет: адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 



анализировать 

социально 

значимые 

проблемы. 

Владеет: навыками 

постановки цели, 

способностью в 

устной и 

письменной речи 

логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Организационн

о-

управленческая  

 

ПК-1 Способность 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

организовывать 

коммуникацию в 

условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

ИПК-1.1 

Использует 

теоретические 

знания из 

области 

конфликтологии 

с целью 

выстраивания 

продуктивного 

взаимодействие 

и организации 

коммуникации в 

условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

Знать 

Знать специфику 

распространённых 

эмоциональных 

состояний и чувств, 

проявляющихся в 

конфликтном 

взаимодействии 

между людьми 

Уметь 

распознавать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; уметь 

отрефлексировать 

чувства другого 

человека 

настроиться на 

позитивное 

общение; 

социально-

приемлемыми 

способами, открыто 

проявлять и 

передавать эмоции 

и чувства, 

самовыражаться в 

общении, 

проявлять 

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 



сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Владеть 

навыками 

практического 

применения правил 

делового и 

речевого этикета, а 

также 

бесконфликтного 

общения в процессе 

регулирования 

конфликтного 

взаимодействия. 

ИПК-1.2 

Планирует и 

выстраивает 

процесс 

продуктивного 

взаимодействия 

и коммуникации 

в условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

 

Знать: 
Анализирует суть 

спора в целях 

применимости 

процедуры 

медиации 

Уметь: 

Организует и 

проводит саму 

процедуру 

медиации для 

конфликтующих 

сторон, включая 

разъяснение сути 

процедуры 

медиации 

конфликтующим 

сторонам 

Владеть: 

Готовит проекты 

документов, 

используемых в 

ходе подготовки, 

организации, 

проведении 

процедуры 

медиации и по ее 

завершению 

ИПК-1.3 

Применяет 

современные 

методы 

продуктивного 

взаимодействия 

и коммуникации 

в условиях 

столкновения 

Знать: условия и 

факторы 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов; формы 

общения, 

способствующие 

разрешению 

конфликтов. 



интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

Уметь: 

моделировать 

процесс ведения 

переговоров; 

применять на 

практике приемы и 

тактики 

переговорного 

процесса, 

использовать 

переговоры как 

способ 

конструктивного 

разрешения; 

использовать на 

практике техники 

нейтрализации. 

деструктивных 

тактик 

взаимодействия в 

конфликте. 

Владеть приемами 

и тактиками 

технологии 

посредничества, 

как способа 

урегулирования 

конфликтных 

отношений. 



ИПК-1.4 

Реализует 

программу 

мероприятий 

мирного 

разрешения 

конфликта и 

оценивает 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знать: методику 

регулирования и 

критерии оценки 

эффективности 

мирного 

разрешения 

конфликта. 

Уметь выявлять 

наиболее 

ситуативно 

эффективные 

приемы и техники 

регулирования 

конфликта; 

сопоставлять и 

анализировать 

степень их 

эффективности в 

ситуации реального 

конфликта. 

Владеть приемами 

мирного 

разрешения 

конфликта и 

способами оценки 

их эффективности 

как на этапе 

разработки 

программы 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликта так и на 

этапе протекания 

постконфликтной 

стадии после его 

завершения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 
18   18  



учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 6   6  

Практические занятия 12   12  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа      

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
18   18  

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
63   63  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 

Диф.зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108   99  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр 8)  

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

стресса и 

стрессоустойчивости. 

33 21 12 2 4 
 

6 

 

Тема 1.1. Термин 

«стресс» и его история. 
17 11 6 2 2 

 
2 

 

Тема 1.2. Понятие 

«стрессоустойчивость» 

в психологии. 

16 10 6 
 

2 
 

4 
 

Раздел 2. 

Методологические 

основы стресс- и селф-

менеджмента. 

33 21 12 2 4  6 

 

Тема 2.1. Стресс-

менеджмент как 

управление стресс-

состояниями.анализа 

Психологическая 

структура деятельности. 

17 11 6 2 2  2 

 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 2.2. Селф-

менеджмент как 

самоуправление. 
16 10 6  2  4 

 

Раздел 3. 

Методологические 

основы тайм-

менеджмента. 

33 21 12 2 4  6 

 

Тема 3.1. Понятие «тайм-

менеджмент» в 

психологии. 

17 11 6 2 2  2 
 

Тема 3.2. Процессы и 

правила тайм-

менеджмента. 

16 10 6  2  4 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 
 

Общий объем, часов 72 63 36 6 12 
 

18  

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
108 63 36 6 12 

 
18  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 
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Раздел 1. 

Методологическ

ие основы 

психологии 

стресса и 

стрессоустойчив

ости 

21 10 

Подготовка к лекционным 
и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 

форма рубежного 
контроля по усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Методологическ

ие основы 

стресс- и селф-

менеджмента 

21 10 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 
форма рубежного 

контроля по усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Методологическ

ие основы тайм-

менеджмента 
21 10 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или иная 

форма рубежного 

контроля по усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
63 30   27    6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
63 30   27    6   

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ. 

Цель – познакомиться с методологическими основами психологии стресса и 

стрессоустойчивости. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс; стрессоустойчивость. 

 

Тема 1.1. Термин «стресс» и его история. 

Цель – познакомиться с термином «стресс» и его историей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс; гомеостаз; психология 

стресса; термин «стресс» и его история; У.Б. Кеннон (универсальная реакция 

«бороться» или «бежать»); Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного 

синдрома); Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс»); общий 

адаптационный синдром; стрессоры; реакция «стресс»; два влияния стресса; 

потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида; 

распространенные заблуждения о термине «стресс». 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

2) _ Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

3) _ гомеостаз 

4) _ два влияния стресса 

5) _ общий адаптационный синдром 

6) _ потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

7) _ психология стресса 

8) _ распространенные заблуждения о термине «стресс» 

9) _ реакция «стресс» 



10) стресс 

11) стрессоры 

12) термин «стресс» и его история 

13) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

 

Тема 1.2. Понятие «стрессоустойчивость» в психологии. 

Цель – познакомиться с понятием «стрессоустойчивость» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: метод множественной регрессии; 

стрессоустойчивость; восемь основных структурных компонентов 

стрессоустойчивости; волевой компонент стрессоустойчивости; интеллектуальный 

компонент стрессоустойчивости; коммуникативный компонент стрессоустойчивости; 

мотивационный компонент стрессоустойчивости; операциональный (моторный) 

компонент стрессоустойчивости; познавательный компонент стрессоустойчивости; 

физиологический компонент стрессоустойчивости; эмоциональный компонент 

стрессоустойчивости; четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости; 

стрессонеустойчивые; стрессотормозные; стрессотренируемые; стрессоустойчивые; 

четыре основных преимущества стрессоустойчивости; гармоничная, спокойная жизнь и 

внутри семьи, и на работе; позитивное видение мира; созидание, а не разрушение; 

физическое здоровье; крылатые выражения о стрессоустойчивости. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ волевой компонент стрессоустойчивости 

2) _ восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3) _ гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

4) _ интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

5) _ коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

6) _ крылатые выражения о стрессоустойчивости 

7) _ метод множественной регрессии 

8) _ мотивационный компонент стрессоустойчивости 

9) _ операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

10) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

11) познавательный компонент стрессоустойчивости 

12) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

13) стрессоустойчивость 

14) физиологический компонент стрессоустойчивости 

15) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

16) характеристика стрессонеустойчивых 

17) характеристика стрессотормозных 

18) характеристика стрессотренируемых 

19) характеристика стрессоустойчивых 

20) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

21) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

22) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-

МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель – познакомиться с методологическими основами стресс- и селф-

менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс-менеджмент; селф-

менеджмент. 

 

Тема 2.1. Стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 



Цель – рассмотреть стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: менеджмент; общие цели 

менеджмента; задача менеджмента; стресс-менеджмент; три главные направления 

стресс-менеджмента; два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте 

профессиональной деятельности; организационные меры управления стрессами; 

изменение организационного климата как организационная мера управления стрессами; 

оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ как 

организационная мера управления стрессами; индивидуальные меры управления 

стрессами; умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами; модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами; 

поддержание физического здоровья и физической активности как индивидуальная мера 

управления стрессами; стресс-мониторинг; индивидуальный временной предел стресса; 

основные причины стресса руководителей и подчиненных; физическая нагрузка как 

причина стресса; психологическая нагрузка как причина стресса; индивидуальные 

способы борьбы со стрессами на работе и в быту; две категории «народных» техник 

управления стрессом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2) две категории «народных» техник управления стрессом 

3) задача менеджмента 

4) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

5) индивидуальные меры управления стрессами 

6) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7) индивидуальный временной предел стресса 

8) менеджмент 

9) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

10) общие цели менеджмента 

11) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ 

как организационная мера управления стрессами 

12) организационные меры управления стрессами 

13) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

14) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

15) психологическая нагрузка как причина стресса 

16) стресс-менеджмент 

17) стресс-мониторинг 

18) три главные направления стресс-менеджмента 

19) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

20) физическая нагрузка как причина стресса 

 

Тема 2.2. Селф-менеджмент как самоуправление. 
Цель – рассмотреть селф-менеджмент как самоуправление. 

Перечень изучаемых элементов содержания: самоуправление; 

самопрограммируемые системы; саморегуляция; самостоятельность; сознательность; 

целенаправленность; самоорганизующаяся команда; самоменеджмент; формирование 

личной миссии как способ самоменеджмента; формирование привычек как базовый 

метод самоменеджмента; создание ритуалов как способ самоменеджмента; 

сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента; точить топор как 

подготовка к заданию и способ самоменеджмента; умение говорить «нет» как способ 



самоменеджмента; использование инструментов саморазвития как способ 

самоменеджмента; смысл самоменеджмента; основная цель самоменеджмента; 

преимущества от самоменеджмента; пять навыков самоменеджмента; навык 

правильного планирования как навык самоменеджмента; навык деловых переговоров как 

навык самоменеджмента; навык управления временем как навык самоменеджмента; 

навык лидерства как навык самоменеджмента; самомотивация как навык 

самоменеджмента; положения сущности самоменеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

2) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

3) навык лидерства как навык самоменеджмента 

4) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

5) навык управления временем как навык самоменеджмента 

6) основная цель самоменеджмента 

7) положения сущности самоменеджмента 

8) преимущества от самоменеджмента 

9) пять навыков самоменеджмента 

10) самоменеджмент 

11) самомотивация как навык самоменеджмента 

12) самоорганизующаяся команда 

13) самопрограммируемые системы 

14) саморегуляция 

15) самостоятельность 

16) самоуправление 

17) смысл самоменеджмента 

18) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

19) сознательность 

20) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

21) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

22) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

23) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

24) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

25) целенаправленность 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель – познакомиться с методологическими основами тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: тайм-менеджмент. 

 

Тема 3.1. Понятие «тайм-менеджмент» в психологии. 
Цель – познакомиться с понятием «тайм-менеджмент» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: время; тайм-менеджмент; 

управление временем; организация времени; методы управления временем; планирование 

как метод управления временем; распределение как метод управления временем; 

постановку целей как метод управления временем; делегирование как метод управления 

временем; анализ временных затрат как метод управления временем; мониторинг как 

метод управления временем; организация как метод управления временем; составление 

списков и расстановку приоритетов как метод управления временем; основные задачи 

тайм-менеджмента; три основных вида тайм-менеджмента; персональный (личный) 

тайм-менеджмент; профессиональный тайм-менеджмент; социальный тайм-

менеджмент; основные понятия тайм-менеджмента; концепция управления временем; 

методы управления временем; система управления временем; необходимость внедрения 

тайм-менеджмента в жизнь. 



Вопросы для самоподготовки: 
1) _ анализ временных затрат как метод управления временем 

2) _ время 

3) _ делегирование как метод управления временем 

4) _ концепция управления временем 

5) _ методы управления временем 

6) _ методы управления временем 

7) _ мониторинг как метод управления временем 

8) _ необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

9) _ организация времени 

10) организация как метод управления временем 

11) основные задачи тайм-менеджмента 

12) основные понятия тайм-менеджмента 

13) персональный (личный) тайм-менеджмент 

14) планирование как метод управления временем 

15) постановку целей как метод управления временем 

16) профессиональный тайм-менеджмент 

17) распределение как метод управления временем 

18) система управления временем 

19) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

20) социальный тайм-менеджмент 

21) тайм-менеджмент 

22) три основных вида тайм-менеджмента 

23) управление временем 

 

Тема 3.2. Процессы и правила тайм-менеджмента. 

Цель – изучить процессы и правила тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: признаки недостатка времени; 

процессы управления временем; анализ как процесс управления временем; моделирование 

стратегий как процесс управления временем; целеполагание как процесс управления 

временем; планирование и расстановка приоритетов как процесс управления временем; 

реализация как процесс управления временем; контроль достижения цели, выполнения 

планов, подведение итогов по результатам как процесс управления временем; дефицит 

рабочего времени (хронофаги); причины недостатка времени; причины дефицита 

времени; основные правила тайм-менеджмента; представление, что сегодня последний 

день, как правило тайм-менеджмента; систематическое планирование как правило 

тайм-менеджмента; фильтрация информации как правило тайм-менеджмента; 

исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента; концентрация от 

начала до конца на одном задании как правило тайм-менеджмента; умение расставлять 

приоритеты как правило тайм-менеджмента; применение приема «съешьте лягушку на 

завтрак!» как правило тайм-менеджмента; соблюдение чистоты на столе как правило 

тайм-менеджмента; умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-

менеджмента; комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента; работа 

в определенное время как правило тайм-менеджмента; отдых в заслуженный выходной 

день как правило тайм-менеджмента; правильная постановка цели как правило тайм-

менеджмента; приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как 

правило тайм-менеджмента; принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как 

принцип тайм-менеджмента; принцип планирования как принцип тайм-менеджмента; 

принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента; принцип приоритетов как 

принцип тайм-менеджмента; матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица 

Эйзенхауэра; характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра; характеристика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


квадрат II в матрице Эйзенхауэра; характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра; 

характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ анализ как процесс управления временем 

2) _ дефицит рабочего времени (хронофаги) 

3) _ исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

4) _ комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

5) _ контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

6) _ концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

7) _ матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

8) _ моделирование стратегий как процесс управления временем 

9) _ основные правила тайм-менеджмента 

10) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

11) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

12) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

13) признаки недостатка времени 

14) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

15) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

16) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

17) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

18) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

19) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

20) причины дефицита времени 

21) причины недостатка времени 

22) процессы управления временем 

23) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

24) реализация как процесс управления временем 

25) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

26) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

27) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

28) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

29) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

30) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

31) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

32) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

33) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

34) целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

Тема 3.3. Обучение и методики тайм-менеджмента. 
Цель – познакомиться со спецификой обучения и методик тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: тайм-менеджер; специфика 

общения тайм-менеджера с клиентом; задачи деятельности тайм-менеджера; 

множество школ тайм-менеджмента; темы классического обучения тайм-

менеджмента; аудит личной и управленческой эффективности; определение точки 

отсчёта для создания собственного плана; личная миссия как эмоционально 

мотивирующий фактор; основы стратегического планирования; основы тактического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


планирования (квартал – месяц – неделя – день); искусство определять приоритеты; 

анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения целей); 

использование инструмента «MindMapping»; основы использования программных 

продуктов (MS Outlook, MS Project, MyLifeOrganized и др.) для планирования; 

преимущества человека, планирующего своё время; управление личным временем в 

тайм-менеджменте; двенадцать правил современного тайм-менеджмента; 

недостатки тайм-менеджмента; основные методики тайм-менеджмента; АВС 

планирование как методика тайм-менеджмента; правило Парето или принцип «80 на 

20» как методика тайм-менеджмента; хронометраж как методика тайм-

менеджмента; составления списка задач как методика тайм-менеджмента; принципы 

тайм-менеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) _ анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

3) _ аудит личной и управленческой эффективности 

4) _ двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

5) _ задачи деятельности тайм-менеджера 

6) _ искусство определять приоритеты 

7) _ использование инструмента «MindMapping» 

8) _ личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

9) _ множество школ тайм-менеджмента 

10) недостатки тайм-менеджмента 

11) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

12) основные методики тайм-менеджмента 

13) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

14) основы стратегического планирования 

15) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

16) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

17) преимущества человека, планирующего своё время 

18) принципы тайм-менеджмента 

19) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

20) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

21) тайм-менеджер 

22) темы классического обучения тайм-менеджмента 

23) управление личным временем в тайм-менеджменте 

24) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1) волевой компонент стрессоустойчивости 

2) восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3) Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

4) Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

5) гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

6) гомеостаз 

7) два влияния стресса 



8) интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

9) коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

10) крылатые выражения о стрессоустойчивости 

11) метод множественной регрессии 

12) мотивационный компонент стрессоустойчивости 

13) общий адаптационный синдром 

14) операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

15) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

16) познавательный компонент стрессоустойчивости 

17) потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

18) психология стресса 

19) распространенные заблуждения о термине «стресс» 

20) реакция «стресс» 

21) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

22) стресс 

23) стрессоры 

24) стрессоустойчивость 

25) термин «стресс» и его история 

26) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

27) физиологический компонент стрессоустойчивости 

28) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

29) характеристика стрессонеустойчивых 

30) характеристика стрессотормозных 

31) характеристика стрессотренируемых 

32) характеристика стрессоустойчивых 

33) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

34) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

35) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2) две категории «народных» техник управления стрессом 

3) задача менеджмента 

4) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

5) индивидуальные меры управления стрессами 

6) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7) индивидуальный временной предел стресса 

8) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

9) менеджмент 

10) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

11) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

12) навык лидерства как навык самоменеджмента 

13) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

14) навык управления временем как навык самоменеджмента 

15) общие цели менеджмента 

16) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ 

как организационная мера управления стрессами 



17) организационные меры управления стрессами 

18) основная цель самоменеджмента 

19) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

20) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

21) положения сущности самоменеджмента 

22) преимущества от самоменеджмента 

23) психологическая нагрузка как причина стресса 

24) пять навыков самоменеджмента 

25) самоменеджмент 

26) самомотивация как навык самоменеджмента 

27) самоорганизующаяся команда 

28) самопрограммируемые системы 

29) саморегуляция 

30) самостоятельность 

31) самоуправление 

32) смысл самоменеджмента 

33) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

34) сознательность 

35) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

36) стресс-менеджмент 

37) стресс-мониторинг 

38) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

39) три главные направления стресс-менеджмента 

40) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

41) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

42) физическая нагрузка как причина стресса 

43) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

44) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

45) целенаправленность 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1) АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) анализ временных затрат как метод управления временем 

3) анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

4) анализ как процесс управления временем 

5) аудит личной и управленческой эффективности 

6) время 

7) двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

8) делегирование как метод управления временем 

9) дефицит рабочего времени (хронофаги) 

10) задачи деятельности тайм-менеджера 

11) исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

12) искусство определять приоритеты 

13) использование инструмента «MindMapping» 

14) комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


15) контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

16) концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

17) концепция управления временем 

18) личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

19) матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

20) методы управления временем 

21) методы управления временем 

22) множество школ тайм-менеджмента 

23) моделирование стратегий как процесс управления временем 

24) мониторинг как метод управления временем 

25) недостатки тайм-менеджмента 

26) необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

27) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

28) организация времени 

29) организация как метод управления временем 

30) основные задачи тайм-менеджмента 

31) основные методики тайм-менеджмента 

32) основные понятия тайм-менеджмента 

33) основные правила тайм-менеджмента 

34) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

35) основы стратегического планирования 

36) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

37) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

38) персональный (личный) тайм-менеджмент 

39) планирование как метод управления временем 

40) постановку целей как метод управления временем 

41) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

42) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

43) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

44) преимущества человека, планирующего своё время 

45) признаки недостатка времени 

46) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

47) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

48) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

49) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

50) принципы тайм-менеджмента 

51) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

52) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

53) причины дефицита времени 

54) причины недостатка времени 

55) профессиональный тайм-менеджмент 

56) процессы управления временем 

57) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

58) распределение как метод управления временем 

59) реализация как процесс управления временем 

60) система управления временем 



61) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

62) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

63) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

64) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

65) социальный тайм-менеджмент 

66) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

67) тайм-менеджер 

68) тайм-менеджмент 

69) темы классического обучения тайм-менеджмента 

70) три основных вида тайм-менеджмента 

71) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

72) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

73) управление временем 

74) управление личным временем в тайм-менеджменте 

75) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

76) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

77) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

78) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

79) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

80) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

81) целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ: 

аналитическое задание – апробация самостоятельно подобранного блока процедур 

диагностики 

1) стресса; 

2) стрессоустойчивости. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) особенностей стресс-менеджмента; 

2) особенностей селф-менеджмента. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) восприятия времени; 

2) особенностей тайм-менеджмента. 

 

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 факультетом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» является дифференцированный зачет. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-6  Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

Знать: требования 

профессиональной 

компетенции специалиста 

по управлению 

конфликтами, в том числе 

в организации. 

особенности 

осуществления супервизии 

в конфликтологической 

практике, как способе 

активизации 

профессиональной 

компетентности 

специалиста; форме 

профессионального 

сопровождения в ситуации 

целенаправленного 

обучения специалиста 

новым методам и 

технологиям 

Этап формирования знаний 

Уметь: 

настраиваться на 

эффективную работу и 

работать под супервизией; 

использовать супервизию 

как способ оценки своего 

положения как 

специалиста в 

профессиональном 

пространстве; как способ 

воздействия на 

собственное 

эмоциональное 

благополучие в 

профессиональной 

деятельности; как 

профилактику 

профессиональному 

выгоранию, проявлению 

Этап формирования умений 



ассертивности, защите 

свои границы от давления 

и агрессивных вторжений 

Владеть: способностями 

поддержания 

профессиональной 

компетенции в сфере 

управления конфликтами, 

в том числе, с 

применением супервизии; 

способностью соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога; 

приемами 

самоорганизации и 

самообучения при 

проведении супервизии в 

профессиональной сфере 

деятельности  

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-1 Способность 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие и 

организовывать 

коммуникацию в 

условиях 

столкновения 

интересов сторон 

для обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

Знать: Знать специфику 

распространённых 

эмоциональных состояний 

и чувств, проявляющихся в 

конфликтном 

взаимодействии между 

людьми; 

Этап формирования знаний 

Уметь: распознавать 

эмоциональное состояние 

другого человека; уметь 

отрефлексировать чувства 

другого человека 

настроиться на позитивное 

общение; 

социально-приемлемыми 

способами, открыто 

проявлять и передавать 

эмоции и чувства, 

самовыражаться в 

общении, проявлять 

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

практического применения 

правил делового и 

речевого этикета, а также 

бесконфликтного общения 

в процессе регулирования 

конфликтного 

взаимодействия; 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 



приемами и тактиками 

технологии 

посредничества, как 

способа урегулирования 

конфликтных отношений. 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 



1) АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) анализ временных затрат как метод управления временем 

3) анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

4) анализ как процесс управления временем 

5) аудит личной и управленческой эффективности 

6) волевой компонент стрессоустойчивости 

7) восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

8) время 

9) Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

10) Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

11) гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

12) гомеостаз 

13) два влияния стресса 

14) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

15) две категории «народных» техник управления стрессом 

16) двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

17) делегирование как метод управления временем 

18) дефицит рабочего времени (хронофаги) 

19) задача менеджмента 

20) задачи деятельности тайм-менеджера 

21) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

22) индивидуальные меры управления стрессами 

23) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

24) индивидуальный временной предел стресса 

25) интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

26) исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

27) искусство определять приоритеты 

28) использование инструмента «MindMapping» 

29) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

30) коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

31) комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

32) контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

33) концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

34) концепция управления временем 

35) крылатые выражения о стрессоустойчивости 

36) личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

37) матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

38) менеджмент 

39) метод множественной регрессии 

40) методы управления временем 

41) методы управления временем 

42) множество школ тайм-менеджмента 

43) моделирование стратегий как процесс управления временем 

44) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

45) мониторинг как метод управления временем 

46) мотивационный компонент стрессоустойчивости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


47) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

48) навык лидерства как навык самоменеджмента 

49) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

50) навык управления временем как навык самоменеджмента 

51) недостатки тайм-менеджмента 

52) необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

53) общие цели менеджмента 

54) общий адаптационный синдром 

55) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами 

56) операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

57) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

58) организационные меры управления стрессами 

59) организация времени 

60) организация как метод управления временем 

61) основная цель самоменеджмента 

62) основные задачи тайм-менеджмента 

63) основные методики тайм-менеджмента 

64) основные понятия тайм-менеджмента 

65) основные правила тайм-менеджмента 

66) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

67) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

68) основы стратегического планирования 

69) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

70) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

71) персональный (личный) тайм-менеджмент 

72) планирование как метод управления временем 

73) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

74) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

75) познавательный компонент стрессоустойчивости 

76) положения сущности самоменеджмента 

77) постановку целей как метод управления временем 

78) потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

79) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

80) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

81) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

82) преимущества от самоменеджмента 

83) преимущества человека, планирующего своё время 

84) признаки недостатка времени 

85) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

86) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

87) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

88) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

89) принципы тайм-менеджмента 

90) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

91) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

92) причины дефицита времени 



93) причины недостатка времени 

94) профессиональный тайм-менеджмент 

95) процессы управления временем 

96) психологическая нагрузка как причина стресса 

97) психология стресса 

98) пять навыков самоменеджмента 

99) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

100) распределение как метод управления временем 

101) распространенные заблуждения о термине «стресс» 

102) реакция «стресс» 

103) реализация как процесс управления временем 

104) самоменеджмент 

105) самомотивация как навык самоменеджмента 

106) самоорганизующаяся команда 

107) самопрограммируемые системы 

108) саморегуляция 

109) самостоятельность 

110) самоуправление 

111) система управления временем 

112) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

113) смысл самоменеджмента 

114) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

115) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

116) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

117) сознательность 

118) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

119) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

120) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

121) социальный тайм-менеджмент 

122) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

123) стресс 

124) стресс-менеджмент 

125) стресс-мониторинг 

126) стрессоры 

127) стрессоустойчивость 

128) тайм-менеджер 

129) тайм-менеджмент 

130) темы классического обучения тайм-менеджмента 

131) термин «стресс» и его история 

132) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

133) три главные направления стресс-менеджмента 

134) три основных вида тайм-менеджмента 

135) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

136) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

137) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

138) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

139) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

140) управление временем 

141) управление личным временем в тайм-менеджменте 

142) физиологический компонент стрессоустойчивости 



143) физическая нагрузка как причина стресса 

144) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

145) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

146) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

147) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

148) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

149) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

150) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

151) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

152) характеристика стрессонеустойчивых 

153) характеристика стрессотормозных 

154) характеристика стрессотренируемых 

155) характеристика стрессоустойчивых 

156) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

157) целенаправленность 

158) целеполагание как процесс управления временем; планирование и 

расстановка приоритетов как процесс управления временем 

159) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

160) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

161) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

Аналитические задания: 

1) специфика психологического прогноза восприятия времени 

2) специфика психологического прогноза особенностей селф-менеджмента 

3) специфика психологического прогноза особенностей стресс-менеджмента 

4) специфика психологического прогноза особенностей тайм-менеджмента 

5) специфика психологического прогноза стресса 

6) специфика психологического прогноза стрессоустойчивости 

7) специфика психологической диагностики восприятия времени 

8) специфика психологической диагностики особенностей селф-менеджмента 

9) специфика психологической диагностики особенностей стресс-менеджмента 

10) специфика психологической диагностики особенностей тайм-менеджмента 

11) специфика психологической диагностики стресса 

12) специфика психологической диагностики стрессоустойчивости 

13) специфика психологической коррекции восприятия времени 

14) специфика психологической коррекции особенностей селф-менеджмента 

15) специфика психологической коррекции особенностей стресс-менеджмента 

16) специфика психологической коррекции особенностей тайм-менеджмента 

17) специфика психологической коррекции стресса 

18) специфика психологической коррекции стрессоустойчивости 

19) специфика психологической профилактики восприятия времени 

20) специфика психологической профилактики особенностей селф-менеджмента 

21) специфика психологической профилактики особенностей стресс-менеджмента 

22) специфика психологической профилактики особенностей тайм-менеджмента 

23) специфика психологической профилактики стресса 

24) специфика психологической профилактики стрессоустойчивости 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология стрессоустойчивости: 

теория и практика тайм-менеджмента» 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 – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Одинцова, М. А.  Психология стресса : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Одинцова, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451167 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум 

для вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451164 (дата обращения: 

22.04.2020). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453600 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное 

пособие для вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453430 (дата 

обращения: 23.04.2020). 

3. Лёвкин, В. Е.  Психические состояния : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Лёвкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09655-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452553 (дата обращения: 23.04.2020). 



4. Психология служебной деятельности : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Кокурин [и др.] ; под общей редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, 

В. И. Екимовой, В. М. Позднякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12931-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448574 (дата обращения: 22.04.2020). 

 

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 учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


фильмов 

«Решение» 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория 

и практика тайм-менеджмента» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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 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/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. 

Самостоятельная работа.  

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 
 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

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 

«Университетска

я 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/


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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com

/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com  

 

7. 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 «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

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, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» 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.).  

 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины «Психология 

стрессоустойчивости: теория и практика тайм-менеджмента» осуществляется 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга»  по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. 

В рамках дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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определена. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.1. Средства информационных технологий ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.2. Программное обеспечение ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ....... Ошибка! 

Закладка не определена. 



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

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.6 Образовательные технологии ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Лист регистрации изменений ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

  



1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Психология здоровья» является подготовка квалифицированных, 

компетентных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих 

общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими эффективно 

решать профессиональные задачи. Достижение указанных целей способствует успешной 

реализации психолога в выбранной сфере труда, его профессиональной компетенции. 

Задачи  дисциплины: 

- Отвечать запросам общества и государства, психологической науки, рынка 

образовательных услуг и рынка труда в различных динамично меняющихся 

ситуациях научной и практической деятельности;  

- Дать основные концептуальные положения психологии здоровья как современной 

составляющей науки о человеке, его поведении, деятельности;  

- Обучить психодиагностическим методам оценки   психических состояний; 

повысить степень осознанности роли стресса в профессиональной деятельности и 

личной жизни как индивида;  

- Ознакомить с различными видами стресса и стрессогенных условий обучения, 

труда и быта; 

- Ознакомить с психологическими и психофизиологическими нормами и 

отклонениями здоровья в процессе онтогенеза; 

- Проработать рекомендации и методы профилактики соматических заболеваний, 

психических расстройств в организации здорового образа жизни. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология здоровья» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, направленности «Психология маркетинга и коучинга», 

очной, очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Психология здоровья» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: Анатомия и физиология центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию "Психолог", 

Зоопсихология и сравнительная психология, Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий, История социально-психологического знания, 

Психодиагностика (экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике), Социология, Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия. 

Изучение дисциплины «Психология здоровья» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: Индивидуально-

психологические основы поведения, Организационная психология. Экспертиза и 

консалтинг, Основы психологического консультирования и коуч личности, Практикум по 

психодиагностике межличностных отношений и семьи, Практикум по психодиагностике 

человека, Практикум по психологической диагностике группы, внутригрупповых и 

межгрупповых отношений, Прикладные исследования и психодиагностика в организации, 

Психологическая коррекция: индивидуальные и групповые технологии, Психологическое 

консультирование и медиация в сфере семейных отношений, Психология личности, 

Психология развития и социализации человека, Психология семьи, Психология социальной 



работы, Социальная психология, Эмоционально-волевое регулирование деятельности и 

общения. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины «Психология здоровья» направлен на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

ПК-1– способности к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-4 – способности к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

В результате освоения дисциплины «Психология здоровья» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать: стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Уметь: использовать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Владеть: навыками организации 

программ, направленные на 

предупреждение отклонений 

ПК-4 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

Знать: особенности психофизического 

развития; теоретические основы 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать полученные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности, в межличностном общении 

и собственной жизни. 

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, методов оздоровления 

организма. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология здоровья» составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30    



В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 14 14    

Учебные практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

54 54 
   

ИКР 24 24    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 18 18    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Учебные практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

72 72 
   

ИКР 18 18    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 12 4 8   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   

Учебные практические занятия 6 0 6   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

80 28 52 
  

ИКР 12 4 8   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0  дифф 

зачет 
  

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

36 ч. 

1 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 
  

 

Заочная форма обучения с ДОТ 

 



Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Учебные практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

84 84 
   

ИКР 12 12    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Объем учебных занятий составляет 30 ч. 

Объем самостоятельной работы – 54ч. 

Контроль (экзамен) – 0 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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м

о
ст

о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а
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о
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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г
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г
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и
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р
а
б
о
т
а
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И

О
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические основы 

психологии здоровья 

36 18 10 4 6 0 8 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

дисциплины 

 

18 13 5 2 3 0 0 

Тема 1.2. 

Нарушения психического 

здоровья 

 

18 13 5 2 3 0 0 

Раздел 2. 

Психические расстройства и 

зависимости 

36 16 8 4 4 0 8 

Тема 2.1. 18 14 4 2 2 0 0 



Психические расстройства 

 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 

18 14 4 2 2 0 0 

Раздел 3. 

Организации здорового образа 

жизни 

36 20 12 6 6 0 8 

Тема 3.1. 

Стресс и психологическая травма 
12 8 4 2 2 0 0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое здоровье 

12 8 4 2 2 0 0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 
12 8 4 2 2   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 78 30 14 16 0 0 

Общий объем, часов 108 54 30 14 16 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 18 ч. 

Объем самостоятельной работы – 72 ч. 

Контроль (экзамен) – 0 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
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я
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о
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
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О
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические основы 

психологии здоровья 

42 30 6 2 4 0 6 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

дисциплины 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Тема 1.2. 

Нарушения психического 

здоровья 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Раздел 2. 

Психические расстройства 

42 30 6 2 4 0 6 



и зависимости 

Тема 2.1. 

Психические расстройства 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 

18 15 3 1 2 0 0 

Раздел 3. 

Организации здорового 

образа жизни 

24 12 6 2 4 0 6 

Тема 3.1. 

Стресс и психологическая 

травма 

12 10 2 0,6 1,4 0 0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое здоровье 

12 10 2 0,7 1,3 0 0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 
12 10 2 0,7 1,3   

Общий объем, часов 108 72 18 6 12 0 18 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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т
а
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

здоровья 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 



Тема 1.1.  

Теоретические 

основы дисциплины 

 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Тема 1.2. 

Нарушения 

психического 

здоровья 

 

13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Раздел 2. 

Психические 

расстройства и 

зависимости 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.1. 

Психические 

расстройства 

 

13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Раздел 3. 

Организации 

здорового образа 

жизни 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.1. 

Стресс и 

психологическая травма 
8,6 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 0,6 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое 

здоровье 8,7 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

4 Реферат 0,7 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 

8,7 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 0,7 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 



Общий объем, часов 78 36  36  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 
Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

здоровья 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 1.1.  

Теоретические 

основы дисциплины 

 
13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 1.2. 

Нарушения 

психического 

здоровья 

 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Раздел 2. 

Психические 

расстройства и 

зависимости 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.1. 

Психические 

расстройства 

 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 



Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Раздел 3. 

Организации 

здорового образа 

жизни 38 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

18 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.1. 

Стресс и 

психологическая травма 
12,6 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,6 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое 

здоровье 12,7 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,7 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 

12,7 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,7 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Общий объем, часов 90 42  42  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. Методологические основы психологии здоровья 
 

Тема 1.1. Теоретические основы дисциплины 

 

Цель – познакомиться с основами психологии здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема и критерии нормы и 

патологии, здоровья и болезни. Внутренняя картина болезни. Типы отношения к болезни. 

Эмоциональный стресс и заболеваемость. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «норма» (среднестатистическое, научное, социально и 

индивидуально желаемое состояние). 

2. Понятие «патология» (этиология и патогенез болезни, нозологическая 

единица, преморбидная личность). 

3. Функциональные расстройства и допустимые отклонения в развитии. 

4. Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. 



5. Внутренняя картина болезни и типы отношения к болезни. 

6. Понятия «нетрудоспособность», «дефект, «инвалидность» 

 

 

Тема 1.2. Нарушения психического здоровья 

 

Цель – Уточнить и расширить представление о патологии психического развития. 

 

1) _ Перечень изучаемых элементов содержания: Классификации В.В. Ковалёва 

и В.В. Лебединского. Детский аутизм. Дефицитарное развитие. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
2) _ Классификации В.В. Ковалёва и В.В. Лебединского. 

3) _ Детский аутизм. 

4) _ Дефицитарное развитие. 

5) _ Социально-психическое здоровье. 

6) _ Абилитация и реабилитация.  

7) _ Проблема семей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И ЗАВИСИМОСТИ 
 

Тема 2.1. Психические расстройства 

 

Цель – Расширить и конкретизировать представление о пограничных  психических 

расстройствах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Неврозы, психозы, 

психосоматические болезни. Акцентуации характера и психопатии. Психотерапия 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Истерический невроз. 

2.Психастенический невроз. 

3.Неврастенический невроз. 

4.Психосоматические расстройства и болезни. 

5.Акцентуации и психопатии. 

6.Психотерапия. 

 

Тема 2.2. Вредные привычки и зависимости 

Цель – занятие направлено на закрепление знаний о причинах, последствиях 

типичных вредных для здоровья зависимостей и психологических факторах, техниках 

противостояния им. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Алкоголизм, наркомания, курение. 

Вредное воздействие на организм. Психологические факторы зависимости и её 

преодоления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема алкоголизма. 

2. Проблема наркомании. 

3. Проблема курения 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 3.1.  Стресс и психологическая травма 

Цель – рассмотреть стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс-менеджмент; три главные 

направления стресс-менеджмента; два уровня управления стрессами в стресс-

менеджменте профессиональной деятельности; организационные меры управления 

стрессами; изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами; оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами; индивидуальные меры 

управления стрессами; умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера 

управления стрессами; модификация поведения как индивидуальная мера управления 

стрессами; поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами; стресс-мониторинг; индивидуальный 

временной предел стресса; основные причины стресса руководителей и подчиненных; 

физическая нагрузка как причина стресса; психологическая нагрузка как причина стресса; 

индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту; две категории 

«народных» техник управления стрессом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1) индивидуальные меры управления стрессами 

2) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

3) индивидуальный временной предел стресса 

4) менеджмент 

5) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

 

Тема 3.2. Психологическое и физиологическое здоровье 

Цель – изучить особенности психологического и физиологического здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Междисциплинарный подход к 

здоровью. Проблема иммунитета. Психосоматика.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ причины дефицита времени 

2) _ причины недостатка времени 

3) _ процессы управления временем 

4) _ работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

5) _ целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

Тема 3.3. Здоровый образ жизни 
Цель – занятие направлено на расширение компетентности в профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психофизические тренировки (дыхание, 

массаж, аутотренинг и медитации, осанка, движение). Рациональный режим труда и 

отдыха. Гигиена питания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) Психофизические тренировки (дыхание, массаж, аутотренинг и медитации, 

осанка, движение). 

2) Рациональный режим труда и отдыха. 

3) Гигиена питания. 

4) Превентивная психология здоровья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Эмоции: физиологические и психологические механизмы, классификация, 

компоненты и функции. 

2. Проблема адаптации в трудах  Ю.А. Александровского и Ф.Б. Березина. 

3. Модели эмоционального стресса Р. Лазаруса и Л. Фестингера. 

4. Концепции психических состояний 

5. Задачи и технологии комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение в образовании. 

7. Акцентуации и психопатии 

8. Психическое здоровье слепых и слабовидящих. 

9. Психическое здоровье глухонемых и слабослышащих. 

10. Психическое здоровье лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1) Тревога, страх, фобия. 

2) Конверсионные психические расстройства. 

3) Концепции психосоматических расстройств. 

4) Акцентуированные личности по К. Леонгарду. 

5) Акцентуация характера подростков по А.Е. Личко 

6) Обсессии и компульсии.  

7) Внутренний конфликт истероидной личности. 

8) Внутренний конфликт психастенической личности. 

9)  Внутренний конфликт неврастенической личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Социально-психическая адаптация и дезадаптация. 

2. Эмоциональный стресс и последствия для здоровья. 

3. Психологические проблемы старения.  

4. Обсессии и компульсии.  

5. Внутренний конфликт истероидной личности. 

6. Внутренний конфликт психастенической личности. 

7. Внутренний конфликт неврастенической личности. 

  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) стресса; 

2) стрессоустойчивости. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) особенностей стресс-менеджмента; 

2) особенностей селф-менеджмента. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) восприятия времени; 

2) особенностей тайм-менеджмента. 

 

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 факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология здоровья» является дифф зачет. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности 

Знать: стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Раздел 1 

тема 1.1. 

Раздел 2 

тема 2.1. 

Раздел 3 

тема 3.1. 

Уметь: использовать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Раздел 3 

тема 3.3. 

Владеть: навыками организации 

программ, направленные на 

предупреждение отклонений 

Раздел 2 

тема 2.1. 

ПК-4 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

Знать: особенности 

психофизического развития; 

теоретические основы здорового 

образа жизни. 

Раздел 1 

тема 1.2. 

Раздел 2 

тема 2.2. 

Раздел 3 



этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

тема 3.2. 

Уметь: использовать полученные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности, 

в межличностном общении и 

собственной жизни. 

Раздел 3 

тема 3.3. 

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, 

методов оздоровления организма. 

Раздел 2 

тема 2.2. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, 

ПК-4 

Разделы 1-3 Теоретические 

блоки вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки - 0-4 

балла. 

 

ПК-1, 

ПК-4 

Разделы 1-3 Аналитические 

задания. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией - 9-10  



положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

-7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 

1) Концепции психической адаптации и дезадаптации. 

2) Стадии развития стресса. 

3) Социогенный стресс. 

4) Психосоматические расстройства и болезни. 

5) Конверсионные психические расстройства. 

6) Понятие «норма» (среднестатистическое, научное, социально и индивидуально 

желаемое состояние). 

7) Понятие «патология» (этиология и патогенез болезни, нозологическая единица, 

преморбидная личность). 

8) Функциональные расстройства и допустимые отклонения в развитии. 

9) Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. 

10) Внутренняя картина болезни и типы отношения к болезни. 

11) Понятия «нетрудоспособность», «дефект, «инвалидность» 

12) Социально-психическое здоровье. 

13) Абилитация и реабилитация.  

14) Проблема семей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15) Задачи и технологии комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. 

16) Психолого-педагогическое сопровождение в образовании. 

17) Акцентуации и психопатии. 

18) Истерический невроз. 

19) Психастенический невроз. 



20) Неврастенический невроз. 

21)      21. Проблема алкоголизма. 

22)      22.Проблема наркомании. 

23)      23.Проблема курения. 

24)      24.Психофизические тренировки (дыхание, массаж, аутотренинг и 

медитации, осанка, движение). 

25)      25.Рациональный режим труда и отдыха. 

26)      26. Превентивная психология здоровья. 

 
Аналитические задания: 

27) специфика психологического прогноза восприятия времени 

28) специфика психологического прогноза особенностей селф-менеджмента 

29) специфика психологического прогноза особенностей стресс-менеджмента 

30) специфика психологического прогноза особенностей тайм-менеджмента 

31) специфика психологического прогноза стресса 

32) специфика психологического прогноза стрессоустойчивости 

33) специфика психологической диагностики восприятия времени 

34) специфика психологической диагностики особенностей селф-менеджмента 

35) специфика психологической диагностики особенностей стресс-менеджмента 

36) специфика психологической диагностики особенностей тайм-менеджмента 

37) специфика психологической диагностики стресса 

38) специфика психологической диагностики стрессоустойчивости 

39) специфика психологической коррекции восприятия времени 

40) специфика психологической коррекции особенностей селф-менеджмента 

41) специфика психологической коррекции особенностей стресс-менеджмента 

42) специфика психологической коррекции особенностей тайм-менеджмента 

43) специфика психологической коррекции стресса 

44) специфика психологической коррекции стрессоустойчивости 

45) специфика психологической профилактики восприятия времени 

46) специфика психологической профилактики особенностей селф-менеджмента 

47) специфика психологической профилактики особенностей стресс-менеджмента 

48) специфика психологической профилактики особенностей тайм-менеджмента 

49) специфика психологической профилактики стресса 

50) специфика психологической профилактики стрессоустойчивости 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология здоровья» 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 – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 



Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Одинцова, М. А.  Психология стресса : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Одинцова, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451167  

2. Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум 

для вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451164  

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453600  

2. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное 

пособие для вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453430  

3. Лёвкин, В. Е.  Психические состояния : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Лёвкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09655-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452553  

4. Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для вузов / В. И. Петрушин, 

Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11949-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452565  

5. Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, 

Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450474  

6. Психология служебной деятельности : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Кокурин [и др.] ; под общей редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, 

В. И. Екимовой, В. М. Позднякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12931-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448574 . 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 



№№ 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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/ 

  

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций в 

научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

http://webofknowledge.co

m 

  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/


охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

 

 

1) А. Я. Психология // http://www.azps.ru 

2) Гуру в мире тестов // http://www.gurutestov.ru 

3) Деловые тесты // http://www.businesstest.ru 

4) Когнитивность // https://psyera.ru/tags/kognitivnost 

5) Лаборатория психотехники // http://www.psi-test.ru 

6) Мои тесты // http://www.mytests.ru 

7) Отрасли психологии // https://psyera.ru/articles/psihologiya 

8) Профессиональные психологические тесты // http://www.vsetesti.ru 

9) Психологическая консультация // http://www.psychologynn.chat.ru 

10) Психологическая лаборатория // http://www.psi.lib.ru 

11) Психологическая лаборатория // http://www.psylab.info 

12) Психологический журнал // http://www.psychologies.ru 

13) Психологический образовательный сайт // http://www.psylist.net 

14) Психологический тренинг // http://www.trepsy.net 

15) Самопознание и саморазвитие // http://www.psylib.org.ua 

16) Стресс и Счастье – на одну букву // http://www.no-stress.ru 

17) Тесты для всех // http://www.testmix.ru 

 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.gurutestov.ru/
http://www.businesstest.ru/
https://psyera.ru/tags/kognitivnost
http://www.psi-test.ru/
http://www.mytests.ru/
https://psyera.ru/articles/psihologiya
http://www.vsetesti.ru/
http://www.psychologynn.chat.ru/
http://www.psi.lib.ru/
http://www.psylab.info/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psylist.net/
http://www.trepsy.net/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.no-stress.ru/
http://www.testmix.ru/


Программное обеспечение  

№№ Наименование лицензионного 

программного обеспечения 

Организация поставщик, 

Реквизиты подтверждающего 

документа указать (Договор или 

Лицензия, Счет) 

Срок 

действия 

лицензии 

1 Microsoft® SQL Srv Enterprise 

Core 2012 Russian Academic 

OPEN 2 Lecenses No Level Core 

License Qualified 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

2 Microsoft® Forefront TMG 

Enterprise 2010 Russian 

Acedemic OPEN 1 License No 

Level 1 Proc 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

3 Microsoft® Windows® 2008R2 

Datacenter 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

4 Microsoft® Windows® 2008R2 

Enterprise 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

 

Информационные справочные системы  

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


ресурсам 

 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология здоровья» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


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 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/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. 

Самостоятельная работа.  

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  

 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Консультант Плюс  

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 



Для изучения дисциплины «Психология здоровья» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки Психология 

«37.03.01 Психология» (социальная психология) 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, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

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). 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины «Психология здоровья» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология здоровья» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология здоровья» 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.).  

 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины «Психология 

здоровья» осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Психология здоровья» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению 

подготовки «37.03.01 Психология»  

 

В рамках дисциплины «Психология здоровья» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования 

электронных образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также 

формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы 

с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

модуле Факультативы основной образовательной программы по направлению подготовки 

«Психология маркетинга и коучинга» по направлению подготовки 37.03.01 

Психология очной, очно-заочной форме обучения (бакалавриат). 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала средней общеобразовательной школы, а также ряда учебных 

дисциплин: «Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий», 

«Проектная деятельность». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Теория и практика 

социально-психологического тренинга в образовании, управлении и бизнесе» и 

«Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
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бакалавритата по направлению подготовки 37.03.01 Психология очной, очно-заочной 

форме обучения (бакалавриат). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

УК-6.2. Умеет 

планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

УК-6.3. Имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

Уметь: планировать 

свое рабочее время и 

время для 

саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Владеть: 

практическим опытом 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Иная контактная работа 22 22    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
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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
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т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1 Электронные 

технологии в образовании 
32 21 11 1 - - - - - 10 - 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

31 18 13 1 - - - - - 12 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Общий объем, часов 72 39 24 2 - - - - - 22 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 
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д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
о
г
о
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д

а
н

и
я

 

Р
у
б
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н
ы

й
 т
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у
щ

и
й

 

к
о
н

т
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ь
, 
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а
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Ф
о
р

м
а
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у
б
еж

н
о
г
о
 

т
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у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 

Электронные 

технологии в 

образовании 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39 18   17   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании 

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в 

сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные 

принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы 

образования в России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в 

виртуальной образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 

Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы 

дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к 

использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация 
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учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 

учебных материалов, использующиеся в СДО. 

 

Тема 1. Электронные технологии в образовании 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения? 

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного 

обучения для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

13. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

14. Что включает в себя установочная лекция? 

15. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

16. Назовите основные критерии оценки реферата. 

17. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

18.      Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

19. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

20. Что такое веб-браузер? 

21. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

22. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе 

дистанционного обучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного 

обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием 

всех форм дистанционного общения, пути мультикультурного взаимодействия, пути 

использования дистанционных форм проведения обучения, аттестации.     

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения 

задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения 

РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за 

занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

11. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

12. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

13. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

14. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

15. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

16. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

17. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

18. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с 

типом «задание»? 

19. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

20. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к теме3: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Умеет планировать 

свое рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

Этап формирования умений 

УК-6.3. Имеет практический 

опыт получения 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 
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дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных программ. 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
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[0-6] баллов. 

 

УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной 

программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме 

обучения Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля 

знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию 

дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в 

системе дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 
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29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

36. Уровни подготовки по болонской системе. 

37. Особенности электронного обучения 

38. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

39. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

40. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

41. Инструменты электронного обучения 

42. Технологии электронного обучения 

43. Задачи системы СДО в обучении 

44. Интерактивность системы СДО 

45. Коммуникации в системе СДО 

46. Учебный процесс в системе СДО 

47. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

48. СДО при дистанционной форме обучения 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и 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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450836 (дата обращения: 24.06.2021)  

2. Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для 

вузов / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468987  (дата обращения: 08.07.2021).  

5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 56 — URL: https://urait.ru/bcode/468135/p.56 

(дата обращения: 11.01.2021). 

2. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 

учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e45e228d2a80.96329695. - ISBN 978-5-16-

012818-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025485 

(дата обращения: 24.06.2021). 

3. Электронная ифнормационно-образовательная среда современного университета 

Ruliene L.N., Sekulich N.B., Namsarayev S.D. Монография. Улан-Удэ, 2018 – 

Издательство: Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова (Улан-Удэ) - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36889991 (дата 

обращения: 24.06.2021). 

 

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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/450836
https://urait.ru/bcode/468987
https://elibrary.ru/item.asp?id=36889873&selid=36889991
https://elibrary.ru/item.asp?id=36889873&selid=36889991
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1043
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1043
https://elibrary.ru/item.asp?id=36889991
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


17 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

аналитический портал в области науки, 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. 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 учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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 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. 
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Самостоятельная работа.  

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level Microsoft Visio.  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. Microsoft Office (Word, Excel) 

7. Виртуальная образовательная среда РГСУ https://sdo.rgsu.net 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

«Scopus» 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. 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 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки:   37.03.01 Психология 

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, 

компьютер). 

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 учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

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.  

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/

п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (бакалавриат), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

29.07.2020 № 840 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета № 12 от 

«09» июня  2021 года 

01.09.2021 

2.  

Актуализирована с учетом развития социальной 

сферы, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий 

Протокол заседания  

УС факультета 

психологии  № 12 

от «09» июня   2021 

года 

01.09.2021 

3.  

 Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель  дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о технологиях трудоустройства с последующим применением их в профессиональной дея-

тельности и формирование практических навыков по поиску работу и трудоустройству. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-  приобрести знания о современных подходах к управлению карьерой,  

- научиться  выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения на рынке тру-

да, 

- приобрести навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации о 

ситуации на рынке труда, по вопросам трудоустройства и занятости, 

- научиться применять методы и инструменты трудоустройства на практике. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 
Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в модуле Факультати-

вы основной профессиональной образовательной программы «Психология маркетинга и ко-

учинга» по направлению подготовки 37.03.01 Психология очной,  очно-заочной форме обуче-

ния (бакалавриат). 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины «Кадровая политика государ-

ства и организации», «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   является базовым для 

последующего освоения программного материала  дисциплин (модулей): «Информатика и осно-

вы информационно-коммуникационных технологий», «Психология труда. Психологическое кон-

сультирование, медиация и коучинг в сфере трудовых отношений». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дующих профессиональных компетенций: УК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология очной, очно-заочной форме обучения (бакалавриат) 

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

дующие результаты: 
Категория компетен-

ций 

Код компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает основ-

ные принципы само-

воспитания и самооб-

разования, профессио-

нального и личностно-

го развития, исходя из 

этапов карьерного ро-

ста и требований рын-

ка труда. 

УК-6.2. Умеет плани-

ровать свое рабочее 

время и время для са-

моразвития, формули-

ровать цели личност-

ного и профессио-

нального развития и 

Знать: основные прин-

ципы самовоспитания 

и самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карь-

ерного роста и требо-

ваний рынка труда. 

Уметь: планировать 

свое рабочее время и 

время для саморазви-

тия, формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 
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условия их достиже-

ния, исходя из тенден-

ций развития области 

профессиональной де-

ятельности, индивиду-

ально-личностных 

особенностей. 

УК-6.3. Имеет практи-

ческий опыт получе-

ния дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных обра-

зовательных про-

грамм. 

тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Владеть: практиче-

ским опытом получе-

ния дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных обра-

зовательных про-

грамм. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогиче-

скими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 2 зачетных единиц. 

По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с педагогически-

ми работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Иная контактная работа 22 22    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

м
о
-

ст
о
я

-

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
б

о
-

т
а
 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: 

сущность, элементы, меха-

низм функционирования 

32 21 11 1 - - - - - 10 - 

РАЗДЕЛ 2. Технологии 

эффективного трудо-

устройства 

31 18 13 1 - - - - - 12 - 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 72 39 24 2 - - - - - 22 - 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 

труда: сущность, эле-

менты, механизм 

функционирования 

21 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим за-

нятиям, самосто-
ятельное изуче-

ние раздела в 

ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного кон-
троля по усмот-

рению препода-

вателя 
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РАЗДЕЛ 2. Техноло-

гии эффективного 

трудоустройства 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим за-
нятиям, самосто-

ятельное изуче-

ние раздела в 
ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного кон-

троля по усмот-

рению препода-
вателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39 18   17   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

 РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: сущность, элементы, механизм функционирования 

 

Цель: сформировать систему знаний о современных подходах к анализу рынка труда и 

научиться использовать их  в профессиональной деятельности 

 

Тема 1.1. Общая характеристика рынка труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность рынка труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. Особенности рын-

ка труда. Элементы рынка труда. Субъекты рынка труда. Классификация рынков труда. Меха-

низм функционирования рынка труда. Регулирование рынка труда. Сегментация рынка труда. 

Молодежный рынок труда. Трансформация рынка труда. Инвестиции в человеческий капитал. 

Карьера. Управление карьерой. Факторы карьерного продвижения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конкуренция на рынке труда. 

2. Основные модели национальных рынков труда. 

3. Современные тенденции развития молодежного рынка труда 

 

Тема 1.2. Занятость и безработица 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экономическая сущность занятости. Структура занятости. Виды занятости. 

Современные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Уровень безработицы. Причины 

безработицы. Виды безработицы.  Социально-экономические последствия безработицы. Безрабо-

тица как социально-психологическая проблема. Социальная поддержка безработных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Занятость населения как объект государственного регулирования 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике 

3. Особенности занятости студентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Технологии эффективного трудоустройства 

 

Цель: сформировать целостную систему знаний об инструментах поиска работы,  овла-

деть навыками поиска работы и проведения мониторинга рынка труда. 

 

Тема 2.1. Поиск работы: выбор стратегии и основные инструменты 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. Поведение на рынке труда. Оценка конку-

рентоспособности. Стратегии поведения на рынке труда. Концепция «карьерных якорей» 

Э.Шейна.  Принципы формирования карьерных целей.  Профориентация. Самомаркетинг. Мони-

торинг рынка труда. Выбор работодателя. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления самомаркетинга на рынке труда. 

2. Пути повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

3. Факторы, определяющие выбор стратегии поведения при поиске работы. 

 

 

Тема 2.2. Методы эффективного трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этапы поиска работы. Поиск вакансий. Источники информации о вакансиях. Обращение в 

кадровые агентства. Обращение в Государственную службу занятости населения.  Использова-

ние интернет-ресурсов.  Superjob.ru, Hh.ru. Социальные сети и профессиональные сообщества. 

Типичные ошибки при поиске работы. Резюме. Виды резюме. Структура резюме. Правила 

оформления резюме. Переписка с работодателем. Собеседование. Интервью при приеме на рабо-

ту. Психологические особенности прохождения интервью. Тестирование. Правовые аспекты 

трудоустройства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные документы при приеме на работу 

2. Этапы эффективной подготовки к собеседованию с работодателем. 

3. Карьерное портфолио. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Форма - реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Современные подходы к изучению рынка труда. 

2. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

3. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

4. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

1. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

2. Дифференциация мотивационных предпочтений работников различных категорий. 

3. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

4. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 

5. Взаимодействие компании с кадровыми агентствами. 

6. Взаимодействие компании с органами Государственной службы занятости населения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Форма – творческая работа 

Необходимо провести обзор  вакансий в определенном сегменте рынка труда.  

Рекомендуется использовать  Superjob.ru, Hh.ru. 

Ответить на вопросы: 

- Насколько востребованы  на рынке труда такие специалисты?  

- На какие должности они могут претендовать?  

- Какова минимальная, максимальная, средняя зарплата? 

- Каковы основные требования, предъявляемые к данным специалистам?  

- Чем конкретно может заниматься такой специалист в организации? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля: тестирование 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответ-

ствии 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 дис-

циплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисци-

плине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание 

компетенции         

(части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процес-

се освоения образова-

тельной программы 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспита-

ния и самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьер-

ного роста и требований 

рынка труда. 

Этап формирования зна-

ний 

УК-6.2. Умеет планиро-

вать свое рабочее время и 

время для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и професси-

онального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

Этап формирования уме-

ний 
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ональной деятельности, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

УК-6.3. Имеет практиче-

ский опыт получения до-

полнительного образова-

ния, изучения дополни-

тельных образовательных 

программ. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-6 Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обоб-

щать и излагать мате-

риал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, гра-

мотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязыва-

ет с задачами и будущей де-

ятельностью, не затрудняет-

ся с ответом при видоизме-

нении задания, умеет само-

стоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допус-

кая ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо зна-

ет программный материал, 

грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская су-

щественных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять теоре-

тические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-6 Этап формирования 

умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые реше-

ния, задание выполнено 

верно, даны ясные аналити-

ческие выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 бал-

лов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению зада-

ния - 0-4 баллов. 

УК-6 Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплие (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Рынок труда: сущность и функции. 

2. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

3. Виды безработицы. 

4. Конкуренция на рынке труда. 
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5. Социально-экономические последствия безработицы. 

6. Классификация занятости. 

7. Основные элементы рынка труда. 

8. Современные подходы к изучению рынка труда. 

9. Концепции маркетинга рабочей силы. 

10. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

11. Основные партнеры организации на внешнем рынке труда.  

12. Государственная  служба занятости населения и ее функции.  

13. Роль частных  структур занятости на рынке труда.  

14. Взаимодействие организации с Государственной службой занятости населения. 

15. Взаимодействие организации с частными структурами занятости. 

16. Взаимодействие организации с учебными заведениями. 

17. Взаимодействие государственных структур занятости населения с компаниями-

работодателями в странах с развитой рыночной экономикой. 

18. Функции и направления деятельности кадровых агентств. 

19. Позитивные и негативные аспекты деятельности кадровых агентств. 

20. Роль государства в регулировании занятости подростков. 

21. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

22. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

23. Активная и пассивная политика занятости населения в России. 

24. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

25. Технологии деятельности кадровых агентств. 

26. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

27. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 

28. Сущность и элементы самомаркетинга на рынке труда. 

29. Общие правила составления резюме. 

30. Подготовка к собеседованию с работодателем 

 

Аналитическое задание  

 

Пример 

 

Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и частных 

структур занятости в России. 

 

  Государственная 

служба занятости 

населения  

Кадровые агентства 

2 Роль и задачи на рынке труда   

3 Основные виды услуг   

4 Основные получатели услуг   

5 Финансовые условия получения 

услуг 

  

6 Позитивные  и негативные стороны 

деятельности 

  

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
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Промежуточная аттестации по дисциплие (модулю) проводится в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплие (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 – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

  
1. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1. Кадровая полити-

ка : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02242-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452979 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2. Кадровое планиро-

вание : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02239-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452977 (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450458 (дата обращения: 29.04.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Алиев, И. М.  Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03218-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/434388 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Алиев, И. М.  Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03216-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/434372 (дата обращения: 28.04.2020). 
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3. Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01455-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450096 (дата обраще-

ния: 28.04.2020). 

 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, периоди-

ческих изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериа-

лов, иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная элек-

тронная библио-

тека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информацион-

но-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих ву-

зов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания из-

дательства "Лань" и других ведущих из-

дательств учебной литературы и элек-

тронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и гумани-

тарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных меж-

дународного ин-

декса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

100% доступ 

8. База данных меж-

дународного ин-

декса научного 

цитирования 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/


16 

 

"Web of Science"  

9. Видеотека учеб-

ных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предпо-

лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-

боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практи-

ческих занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм рабо-

ты обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее мо-

жет представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по матери-

алу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) 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 обра-

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

http://eduvideo.online/
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работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисци-

плине (модулю»). 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лабора-

торных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представ-

ление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Lev-

el Microsoft Visio.  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. Microsoft Office (Word, Excel) 

7. Виртуальная образовательная среда РГСУ https://sdo.rgsu.net 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

 

№№ Название элек-

тронного ре-

сурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечиваю-

щая доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и кор-

поративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем от-

раслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная элек-

тронная биб-

лиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информацион-

но-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных публика-

ций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образователь-

ная 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 периодиче-

ских изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международно-

го индекса 

научного цити-

рования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

 

6. Международ-

ный индекс 

научного цити-

рования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, объеди-

няющая реферативные базы данных пуб-

ликаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаим-

ное цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по есте-

ственным, техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledg

e.com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисци-

плине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

37.03.01 Психология используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа - компьютерный класс с обеспече-

нием работы в локальной сети и выхода в Internet, а также оснащена специализированной мебе-

лью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-
боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-
хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техно-
логий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презента-
ция, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

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

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

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

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

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

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки /специальности 37.03.01 Психология очной и очно-

заочной  формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки/ специальности 

37.03.01 Психология. 

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 

УК-4.1. 

Использует 

различные формы, 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 
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коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 

Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 

Выстраивает 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

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 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.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    
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Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1.  63 27 36 6  14  

 

 16  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

17 9 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 6  14  
 

 16  
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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, Семестр 4 

Раздел 1. 63 39 
 

4  8  
 

 12  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

21 13 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

21 13 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

21 13 8 
 

 4  
 

 4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 36 4  8  
 

 12  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. 27 6 
 

15 
 

6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

9 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 6 

 
15 

 
6 
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1.  39 12 
 

21 
 

6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

13 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

13 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

13 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39 12 

 
21 

 
6 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 

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. 

Вопросы для самоподготовки: 

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"  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   

 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. 

Вопросы для самоподготовки: 

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. 
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9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 

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.  

Вопросы для самоподготовки: 

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.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем 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) 

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. 
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15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК 4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

УК 4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
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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 

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 
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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.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-

реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 
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фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

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, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

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, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490980  

3. Голуб И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

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 

 

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  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 

 

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  

 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  

 

5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-

9765-0919-1.  

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/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
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/  

 

 

5.2.1. 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. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

6. 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) «Русский язык и культура речи» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  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) «Русский язык и культура речи» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата  по направлению подготовки 37.03.01 Психология  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 указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-

исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, 

памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-

культурный ландшафт, и др. 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

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

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах 

сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по направлению 

подготовки по направлению программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

5, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 

ряда культурных 

традиций мира.  

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

усиления 

социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

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 составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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о
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о
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о
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Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  

16 6 10 2 4 
 

4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
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и
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б
о
р
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т
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е 
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н
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т
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я
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н
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я
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н
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к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 7 10 2 4 
 

4 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

9 4 5 1 2 
 

2 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 3 5 1 2 
 

2 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 

16 7 9 1 4  4 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 4 5 1 2  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 3 4  2  2 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

14 7 7 1 2  4 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

7 4 4 1 1  2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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о
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т
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р
а
б
о
т
а
 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 3 3  1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 6 14 
 

16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Очно-заочная  форма 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 
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о
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о
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о
т
а

 

Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  

16 10 6 1 2 
 

3 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 5 3 1 1 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 5 3 
 

1 
 

1 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

16 10 6 1 2 
 

3 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

8 5 3 1 1 
 

2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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
 

С
ем

и
н

а
р
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и
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п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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я
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о
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я
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и

я
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о
н
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к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
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Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики. 

8 5 3 
 

1 
 

1 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти   

16 10 6 1 2  3 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 5 3 1 1  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 5 3  1  1 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

15 9 6 1 2  3 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

8 5 3 1 1  2 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 4 3  1  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 39 24 4 8 
 

12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всег Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 11 
 

8 
 

8 
 

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 2, Семестр 4 
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Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

9 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 39 15 
 

16 
 

8 
 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

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

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-

государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 
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идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  

2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 

3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 

4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  

5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  

6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически 

упорядоченных представлений общества о своем прошлом.   

7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   

8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   

 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   

  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  

2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  

4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    

 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  

 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   
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Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  

2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 

3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  

4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 

5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 

7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  

9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

  

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  
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Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  

2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  

3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  

4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 

7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  

8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  

10. Исторический ревизионизм Японии 

 

 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

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

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в Советском 

Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг.   

5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем этапе 

его существования.  

6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
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7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг 

истории Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические 

инициативы России: содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности 

европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы 

советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  

3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”.  

4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти 

для будущего Европы”.  

5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  

7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 
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взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года 

памяти и славы (2020). 

9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   

11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  

5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

6). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  

 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
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 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  

Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

  

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  

 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  

 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 

 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 

 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   

 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  

 

 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  
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 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  

 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 

  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  

 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  

 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 

9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  

10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 

 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 

3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 

4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 

информационной и социокультурной глобализации? 

5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 

7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 

8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью 

для  ваших сверстников? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  

3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 
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7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 

10. Театр – инструмент исторической политики?  

11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  

12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  

13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 

14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 

15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 

к разделам 1-4: 

 

1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 

2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПОНЯТИЙ "КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-

55 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 

4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 

5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 

6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год 

исторической памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. 

С.499-502. -  [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 

7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

ЕВРОПА, РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 

8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. 

№1(41). С.229-241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ 



 
20 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный 

ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 

10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 

11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // 

Политическая наука. 2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 

12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  

ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, 

ФИЛОЛОГИЯ. 2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 

13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=20202562 

14. Никифоров Ю.А. Прохоровское сражение в исторической памяти и историографии (К 

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в КУрской битве) // ЛОКУС: ЛЮДИ, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. 2018. №4. С.88-94. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=36823517 

15. Новосельский К.И. СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ // МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

РОССИИ: РЕСУРСЫ, СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ. Институт географии РАН; 

Ответственный редактор В.Н. Стрелецкий. 2017. С. 172-177. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=29971175 

16. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти российской империи на 

рубеже XIX–XX вв.// Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2014. С. 9-37. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22612580 

17. Пленков О.Ю. Тезис Фрица Фишера  о немецкой ответственности за Первую 

мировую войну и немецкое преодоление тоталитарного нацистского прошлого // 

Актуальные проблемы истории Первой мировой войны и перспективы их изучения. 

Сб. материалов всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию начала 

Первой мировой войны. Тюменский государственный университет. 2015. С. 112-119. 

- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24126182 

18. Сенявская Е.С. Проблема героических символов в общественном сознании России: 

уроки истории // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2002. №1. С.16-22 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=9733886 

19. Смоленский Н.И. и др. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ(КРУГЛЫЙ СТОЛ) // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2019. №4. С.86-120. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189 

20. Соколова М.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // ЯРОСЛАВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2008. №2(55). С.22-26. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=15188116 

21. Ставицкий А. В. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ РФ И ЗАПАДА: ВОЙНА МИФОВ 

И ВЫБОР ЭЛИТ // ЧЕРНОМОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019. Сб. материалов III 

Черноморской международной научно-практической конференции Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Под редакцией О.А. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
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Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. Рубцовой, Ю.Л. Ситько. 2019. С.110-112. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38318877 

22. Ставицкий А.В. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 

УКРАИНСКОЙ РУИНЫ // МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. 

материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции. 

Севастополь, 2020. С.430-438. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=44408243 

23. Тюкина Л.А. ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СООТНОШЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ //  

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2020. №1(20) С.181-187. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42660401 

24. Федорченко С.Н. ПАТРИОТИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОТ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ" //  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. 

Сб. материалов XV международной научно-практической конференции. 2015. С.20-

25. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=26572266 

25. Шаповалов В.Л. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АНАЛИЗ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. 

Т.7. №5. С.30-38 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30499075 
 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 1. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое единство, 

материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 

2. М. Хальбвакс 

3. П. Нора 

4. Я. Ассман 

5. А. Ассман 

 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения к 

прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политика прошлого 
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4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают для 

того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность государства и 

других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной политики». 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков настоящего 

через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка и разрыва: 

1. Обосновывающая  

2. Контрапрезентная 

3. Просветительская 

4. Героическая 

3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний траур имеет 

большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие 

усилия»: 
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2. Б. Андерсон 

3. Э. Хобсбаум 

4. Э. Ренан 

5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 

1.   Б. Андерсон 

2. Э. Хобсбаум 

3. Э. Ренан 

4. Э. Смит 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр основ, 

нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 4. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с помощью 

которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации 

исторических событий как доминирующие»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 

2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о гражданской 

войне в Испании: 

1. Долина Павших 

2. Памятник Примирения  
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3. Памятник Мира 

4. Памятник Павшим 

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период существования 

нацисткой Германии: 

1. Геноцид 

2. Холокост 

3. Этноцид 

4. Апартеид 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

 (9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения:  

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки:  

(0-6) баллов. 
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УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией:  

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании:  

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: (0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер исторической 

памяти.  

2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический («памятник 

как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; познавательный. 

“Места памяти” П.Нора. 

3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  

4. “Политика памяти” и историческая политика.  

5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  

6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 

7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская идентичность: 

проблемы сопряжения. 

8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического образования и 

историко-культурного просвещения.  

9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании программ 

патриотического и гражданского воспитания.  

10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой модели 

школьного курса истории России.  

11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как мировоззренческая 

основа отбора содержания исторического материала. 

12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской Федерации и 

составная часть международных отношений в современном мире.  

13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  

14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в ослаблении 

влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 

15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 

16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до “брежневского 

застоя”. 

17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного противоборства 

в современном мире: цели и основные акторы. 

18. Институциализация исторической политики в современной Европе. “Мемориальные 

законы” как инструмент исторической политики. 

19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 

20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 

21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 

22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о Второй 

мировой войне.  

23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как фактор 

“войн памяти”. 

24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 

25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е годы 

26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 

27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент миропроектной 

конкуренции в современном мире. 
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28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 гг. в 

контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до 

настоящего времени. 

30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный 

полк”.  

31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как форма 

противодействия “героизации” нацизма. 

32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в современной 

Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 

33. Историческая политика в контексте национальных интересов 

34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 

35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология исследования 

«мест памяти» 

36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 

37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 

38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической политике. 

39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической политике. 

40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти.  

41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  

42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой войне. 

43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской идентичности.  

45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 

47. Память о Гражданской войне в США.  

48. Память о Гражданской войне в Испании. 

49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном дискурсе.  

 

Аналитическое задание: 

 1. Анализ видео (аудио)-источника.  

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 

 

2.  Анализ письменного источника.  

 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 

- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 
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тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 

- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   

- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  

- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 

   

 

4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 

относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  

(1) обоснование древности национальной истории;  

(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 

(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 

(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 

(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 

(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 

Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  

 

5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 

 

 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  
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 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  

 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

учебной дисциплине 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.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

 

1.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 

2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 

3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 

4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности 

// Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 

[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 

5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 
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6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 

7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 

9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 

8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 2010. №1-

2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 

9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 
10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 
 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 

2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 

3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42846184 

4. Багдасарян В.Э. О роли исторической науки в противостоянии идеологий //  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 2011. Т.4. №1. С. 77-86. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16050721 

5. Багдасарян В.Э ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПЛОЩЕНИЯ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2015. №1(16). С.139-148. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23801956 

6. Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Столетие Российской революции 1917 года в 

фокусе антироссийской исторической пропаганды // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2017. Т.16. №2. 

С.303-322 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29897924 

7. Барков А.В. Развитие военных музеев СССР в межвоенный период (1920-1930-

е гг.) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019.   

№ 6 (92). С. 25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=42749944 

8. Барков А.В. Развитие системы военно-исторических музеев России рубежа 

XIX-XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств . 

2019. № 4 (90). С. 60-70. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41569776 



 
32 

9. Барков А.В. Военные музеи в контексте культурной моденизации России  

XVIII-XIX веков // Культура и образование. 2019. № 1 (32). С.17-30. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37984862 

10. Беневаленская Е.Н. Историографические практики изучения региональной 

идентичности в контексте памяти о прошлом // ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ИСТОРИКА: ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. 

МОГИЛЬНИЦКОГО) Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. В 2-х частях. Том Часть I. 2019. С.197-202. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42318658 

11. Беспалова Т.В. Политика памяти и забвения в современной России: проблема 

методологии // ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 1917-2017: 

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ. Сборник научных трудов XХХII 

Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 2017. С.38-46. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30550652 

12. Бешкинская В.С., Миллер А.И. Страдания, подвиг тыла и общая 

ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. Т.18. №5(105). С.60-88. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43922478 

13. Бордюгов Г.А. Историческая память и революция 1917 года // Дамаскин. 2017. 

№3. С. 56-63. [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39266849 

14. Бубнов А. Ю. Гражданская война памяти: конструирование нарративов о 

гражданской войне в России в онлайн-дискуссии // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки.  2019.  № 6. С.29-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42840024 

15. Бубнов А. Ю., Комплеев А. В. Российско-немецкая война памяти: анализ 

современной онлайн дискуссии о Великой Отечественной войне // Наука. Общество. Оборона. 

2020. Т.8. № 2. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42816674 

16. Бубнов А.Ю., Савельева М.А. Память о Великой Отечественной войне: 

сравнительный анализ взглядов российской и белорусской молодежи // Наука. Общество. 

Оборона. 2021. Т.9. №2(27). - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=46230692 

17. Бубнов А.Ю. Формирование памяти о Великой Отечественной войне в СССР и 

России  // Провинциальные научные записки. 2021. №1(13). С.105-109 -  

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=45748537 

18. Бушуев В.В., Титов В.В. Национально-государственная идентичность в 

современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-

методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им.М.А.Шолохова. История и политология. 2011. №4. С.77-93 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17953180 

19. Вальдман И.А. ПАРК-МУЗЕЙ "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ" КАК ОПЫТ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ // ДНЕВНИК АЛТАЙСКОЙ 

ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019. №35. С.97-103 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41223985 

20. Варнавский П. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как 

конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР) // Ab Imperio, 2004, № 4. С. 

239-262.- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17970605 

21. Гаврикова Т.А.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ 

СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ В ПАМЯТИ НАРОДА СТРАНЫ // ИСТОРИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Сб. мат-лов межвузовской научно-практической конференции. 2017. 

С. 91-94. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29285652 

22. Грибовод Е.Г., Ковба Д.М., Моисеенко Я.Ю. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ // 

ДИСКУРС-ПИ. 2018. №2(31). С.123-132. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36488325 
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23. Донцев С.П., Бойко С.И. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. Т.9. 

№4(40). С.25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=39246643 

24. Дружинина Н.С. Охрана культурного наследия в Крыму как один из векторов 

исторической политики государства (1944-1991) // Актуальные вопросы истории, 
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В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21). С. 120-132 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18152951 

75. Ставицкий А.В. СМЫСЛ И ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИФОТВОРЧЕСТВА //  

МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов III Международной научной 

междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 

76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 

77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 
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Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 

78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 

79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 

80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 

   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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. 

 Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки по 

направлению подготовки   37.03.01 Психология 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). 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

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

При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» 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.).  

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  

 



 
41 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

*  Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета клиентского, специального и 

международного образования 

          

/А.В. Соломатин/ 

          _25_ октября 2022 г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

Направление подготовки 

37.03.01 «Психология» 

 

Направленность 

«Психология маркетинга и коучинга» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации 

от 29.07.2020 г. № 839, профессионального стандарта ««Психолог в социальной сфере»», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 №682н. 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы противодействия коррупции» разработана 

рабочей группой в составе:  

1. И.В. Годунов – член-корреспондент РАО, доктор юридических наук, кандидат 

экономических наук, заведующий кафедрой «Международной научной и               

образовательной деятельности» РГСУ. 

2. Д.Ф. Алиев – Первый Проректор РГСУ, кандидат экономических наук, DBA, PhD 

3. Е.А. Петрова – Декан психологического факультета, доктор психологических наук, 

профессор 

4. Я.В. Шимановская – начальник УМУ, кандидат социологических наук, доцент. 

Программа обсуждена на Учёном совете факультета клиентского, специального и 

международного образования   

Протокол № _1_ от «29» августа 2022 года 

 

   

 
Декан факультета 

Канд. эконом. наук, доцент 

 

 

А.В. Соломатин 
  

 
 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................... 4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата .......................................................................................... 5 

1.3. 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 ...................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................ 7 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................... 7 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 14 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 14 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................... 17 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................................................... 26 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 26 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы ......................................................................................................................................................... 26 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................................. 28 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы........................................................................................................... 30 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............................................. 32 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................................... 33 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 33 

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

освоения дисциплины (модуля) ...................................................................................................................... 35 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 36 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................ 36 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 37 

5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................... 38 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 39 

 

  



 
4 

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 оформления профилактики 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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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве 

факультатива основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. Построение правового 

государства и процесс демократизации органически связаны с развитием противодействия 

коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью антикоррупционного 

просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в нашем обществе, в 

особенности для профессионального правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

1.3. 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 направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  

 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  

 

УК-10.1 знает 

принципы 

правового 

регулирования и 

основные 

антирокоррупцио

нные 

нормативно-

правовые акты;  

УК-10.2 

способен 

использовать 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

основы 

противодействия 

коррупции, в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

УК-10.3 

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 
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Владеть 

навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

антикоррупционной 

деятельности; 

Владеть: 

основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1 

проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  

 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 

организационные основы; 

 содержание 

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; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 

- навыками анализа и 
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решения основных 

правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 

 

   
УК-11.2.  

Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 

Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  

- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыком анализа 

определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

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 составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 36 36    
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педагогическими работниками 

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 2  2    2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

5 2 3 1  1    1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

5 2 3 1  1    1  

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

10 4 6 2  2    2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

5 2 3 1  1    1 

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

9 4 5 2  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

4 2 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
 

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
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

9 4 5 2  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

12 5 7 2  1    4 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 2 4 1  1    2 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

6 3 3 1      2  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

13 6 7 2  1    4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

коррупции 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

7 3 4 1  1    2 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

6 3 3 1      2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  8    16  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 12  8    16 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 



 
12 

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
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

 6  2      2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

 3  1      1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

 3  1      1  

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

 6  2      2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

 3  1      1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

 3  1      1 

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

 6  1  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

 3  1      1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

 3    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
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 6  1  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 3  1      1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 3    1    1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

 7  1  1    2 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

 3  1      1 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

 4    1    1  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

 8  1  1    2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

коррупции 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

 4  1      1 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, 

нормативные правовые 

акты.  

 4    1    1 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       
 

  

 

Общий объем, часов 72 39 24 8  4    12  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 39 24 8  4    12 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 эссе 1 
Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 13 

 
8 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 13 
 

8 
 

6 
 

 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

7 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
39 19 

 
14 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

39 19 
 

14 
 

6 
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

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. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 

коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

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 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

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. 

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 
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№ 

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 – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

 

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. 
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Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

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. 

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. 

 

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 – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы 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.  
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Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

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 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

4. 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 …   
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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 … 

2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации 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.  
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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.  

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 

Цель: изучение основных направлений противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 
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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.  

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. 

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. 

19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  
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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 – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

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. 

Цель: изучение личности 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. 
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Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

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. 

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: 

– 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 – 

компьютерное тестирование. 

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: 

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.  
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2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

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? 

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 – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

знаний 
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решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 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; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать:  

 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 

 ответственность за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и предупреждения 

коррупционного поведения (в 

т.ч. антикоррупционные 

стандарты; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 применять полученные 

знания в практических 

ситуациях для выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в 

повседневной жизни; 

- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в 

т.ч. в вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта 

интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной деятельности 

по обеспечению соблюдения 

установленных запретов. 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
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грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

(0-6) баллов. 

 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 
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самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

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 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.  

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.  

22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  

23. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).  

24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  

25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 

26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  
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28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  

32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  

33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  

34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  

37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 

38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

40. 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». 

 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 

целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 

осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 
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и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 

в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 

ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 

Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
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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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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. 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). 

4. 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). 

5. 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). 

 

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 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

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 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
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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 / nota bene. – 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. 

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 (дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин 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 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

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 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
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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 // Modern Science. – 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. 

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 (дата обращения: 02.11.2022). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем: 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

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. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

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

отечественного производства 

1. Операционная система:  Astra Linux SE  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 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 групповых и индивидуальных консультаций 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации 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). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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, тестирование, презентация).  
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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». 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

объяснить феномен ценностей 

как элемента духовной культуры, 

их роль в человеческой 

жизнедеятельности; 
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этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе;  

Уметь: 

сотрудничать с представителями 

различных культур; 

Владеть: 

навыками разрешения 

межэтнических конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать:  

основы теории 

профессиональной и социальной 

адаптации; 

Уметь: 

определять проблемы 

профессиональной и социальной 

адаптации; 

Владеть: 

навыками решения проблем 

профессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями. 

УК-9.2. Понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Знать:  

основы дефектологии; 

Уметь: 

выделять особенности базовых 

дефектологических знаний; 

Владеть: 

навыками применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

УК-9.3. Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Знать:  

теорию взаимодействия с лицами 

с ограниченными 

возможностями; 

Уметь: 

определять особенности 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями; 

Владеть: 

навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными возможностями. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 36 36   

Лекции 28 14 14   

Практические занятия 44 22 22   

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
48 24 24   

Лекции 16 8 8   

Практические занятия 32 16 16   

Самостоятельная работа обучающихся 78 39 39   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Традиционные 

ценности как основа 

жизни российского 

общества 

31 13 18 7  11  

 

  

 

Наши ценности: 

цивилизационный код 
10 4 6 2  4  

 

   

Жизнь как абсолютная 

ценность: от 

биологически 

обусловленного к 

социально 

ответственному 

10 4 6 2  4  

 

  

 

Быть достойным. 

Нравственные эталоны и 

образцы поведения 

11 5 6 3  3  

 

   

Раздел 2. Основные 

ценности 
32 14 18 7  11  

 

   

Милосердие и 

гуманность: 

сопряженность понятий 

10 4 6 2  4  

 

   

Справедливость и 

законность: диалектика 

смыслов 

11 5 6 2  4  

 

   

Исторические формы 

единства. Коллективное 

начало 

11 5 6 3  3  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Семестр 2 

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и 

служение Отечеству 

31 13 18 7  11  
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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
 

На пути к гражданской 

идентичности 
16 7 9 4  5      

Служение Отечеству и 

ответственность за его 

судьбу 

15 6 9 3  6      

Раздел 4. Основные 

угрозы традиционным 

ценностям. Механизмы 

их сохранения 

32 14 18 7  11     
 

Угрозы традиционным 

ценностям 
16 7 9 3  6      

Механизмы сохранения и 

укрепления 

традиционных ценностей 

16 7 9 4  5  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
144 54 72 28  44  

 
  

 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Традиционные 

ценности как основа 

жизни российского 

общества 

31 19 12 4  8  

 

  

 

Наши ценности: 

цивилизационный код 
10 6 4 1  3  

 

   

Жизнь как абсолютная 

ценность: от 

биологически 

обусловленного к 

социально 

ответственному 

10 6 4 1  3  

 

  

 

Быть достойным. 

Нравственные эталоны и 

образцы поведения 

11 7 4 2  2  

 

   

Раздел 2. Основные 

ценности 
32 20 12 4  8  

 

   

Милосердие и 

гуманность: 

сопряженность понятий 

10 6 4 1  3  

 

   

Справедливость и 

законность: диалектика 

смыслов 

11 7 4 1  3  

 

   

Исторические формы 

единства. Коллективное 

начало 

11 7 4 2  2  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Семестр 2 

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и 

служение Отечеству 

31 19 12 4  8  

 

   

На пути к гражданской 

идентичности 
16 10 6 2  4      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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
 

Служение Отечеству и 

ответственность за его 

судьбу 

15 9 6 2  4      

Раздел 4. Основные 

угрозы традиционным 

ценностям. Механизмы 

их сохранения 

32 20 12 4  8     
 

Угрозы традиционным 

ценностям 
16 10 6 2  4      

Механизмы сохранения и 

укрепления 

традиционных ценностей 

16 10 6 2  4  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
144 78 48 16  32  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
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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.  

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? 
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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 Герт Хофстеде? 
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. 

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. Проблемы 

профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

 

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. Проблемы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями. 

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. 

 



 
13 

 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 

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

16. Каковы основные проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями? 

17. Охарактеризуйте понятия «развития», «нормы» и «патологии» в современном человекознании. 
18. Каковы приемы, методы и технологии, способные обеспечить качественное взаимодействие с 

лицами с умственной отсталостью? 

19. Какова специфика социального взаимодействия с лицами с нарушениями речи? 
20. Каковы типические проявления задержанного развития? 

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     

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     
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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 этно нима и 
полито нима? 

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 последствия можете 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? 

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. 
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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»? 

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 Ву лфовица?  

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? 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1, 2) 

Раздел 1. Традиционные 

ценности как основа жизни 

российского общества 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Основные 

ценности 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и служение 

Отечеству 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Основные угрозы 

традиционным ценностям. 

Механизмы их сохранения 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
54  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1, 2) 

Раздел 1. Традиционные 

ценности как основа жизни 

российского общества 

6 Подготовка эссе 

13 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Основные 

ценности 

6 Подготовка эссе 

14 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и служение 

Отечеству 

6 Подготовка эссе 

13 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Основные угрозы 

традиционным ценностям. 
6 Подготовка эссе 
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Механизмы их сохранения 
14 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
78  

 

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 молодёжью 

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? 
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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? 

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 молодёжью 

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 

5. Единство и взаимодействие биологических и социальных факторов в возникновении и развитии 

аномалии 

6. Закономерности развития психической деятельности в условиях аномального развития в 

сопоставлении с нормой 
7. Ассистивные технологии во взаимодействии с лицами с нарушениями интеллекта в соответствии 

с глубиной и характером дефекта 

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 



 
20 

[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? 

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 ребёнок 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? 

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


 
21 

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 

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; 
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 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? 

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  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание 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 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) 

9. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

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

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

10. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

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 Герт Хофстеде? 
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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УК-9 1. Каковы основные проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями? 

2. Охарактеризуйте понятия «развития», «нормы» и «патологии» в современном человекознании. 

3. Каковы приемы, методы и технологии, способные обеспечить качественное взаимодействие с 

лицами с умственной отсталостью? 

4. Какова специфика социального взаимодействия с лицами с нарушениями речи? 

5. Каковы типические проявления задержанного развития? 

3. Раздел 3. 

Гражданская 

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 этно нима и 

полито нима? 

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 последствия можете 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? 
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4. Раздел 4. 
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? 
6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России? 

7. В чем суть доктрины Ву лфовица?  

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?  

 

 

 



12. 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 

УК-9 

1. Основные проблемы профессиональной и социальной адаптации 

2. Механизмы решения проблем профессиональной и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями 

3. Особенности применения базовых дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной сферах 

4. Особенности взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями 

5. Проблемы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными возможностями 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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.  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  

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.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 

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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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

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

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

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

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
  

 

2.  
  

 

3.  
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