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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) «Психосексуальное развитие в онтогенезе» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний в области социальной психологии 

здоровья; стратегий, методов и технологий управления социальными факторами, 

угрожающими здоровью личности, семьи, общества, психопрофилактики 

психосоматических заболеваний; а так же формировании практических навыков по 

образованию, развитию и психологическому сопровождению различных категорий граждан 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение основных направлений в сфере социальной психологии омоложения. 

2. Ознакомление с понятием психологического возраста как меры реализованности 

психологического времени личности. 

3. Овладение навыками психовозрастной саморегуляции 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-3; ПК-9 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-3 Способен 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.1 Проводит анализ 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в 

фило-социо- и онтогенезе ПК-

3.2 Использует базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в 

фило-социо- и онтогенезе ПК-

3.3 Применяет знания о 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в 

Знать: базовые 

механизмов 

психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности человека 

в фило-социо- и 

онтогенезе  

Уметь: применять 

знания о базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности человека 

в фило-социо- и 

онтогенезе 



 
5 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

фило-социо- и онтогенезе 

 ПК-9 Способен 

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9.1 Проводит выявление 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывает работу 

психологической службы в 

определенной 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9.2 Использует навыки для 

выявления потребности в 

основных видах 

психологических услуг и 

организации работы 

психологической службы в 

определенной 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9.3 Применяет знания 

потребности в основных видах 

психологических услуг для 

организации работы 

психологической службы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: потребности в 

основных видах 

психологических услуг 

и организовывает 

работу 

психологической 

службы в определенной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

навыки для выявления 

потребности в 

основных видах 

психологических услуг 

и организации работы 

психологической 

службы в определенной 

профессиональной 

деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
24   24  

Лекционные занятия 16   16  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8   8  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39   39  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72   72  
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

2 семестр 

Раздел 1. Психологическое 

настоящее, прошлое, 

будущее 

32 20 12 8  4  
 

   

Раздел 2. Самооценка 

возраста 
31 19 12 8  4  

 
   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 72 39 
 

16  8  
 

   

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: психологическое настоящее, прошлое, 

будущее, основные понятия и единицы измерения, единицы измерения психологической 

удаленности. 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия Психологическое настоящее, прошлое, будущее  

1. Единицы измерения психологической удаленности. 

3. Шкалы и факторы переживания времени. 

 2. Инверсии удаленности, временные децентрации 

Форма практического задания: кейс 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля –контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. САМООЦЕНКА ВОЗРАСТА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психологическое время, самооценка 

возраста, психовозростная саморегулящия. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического занятия: Самооценка возраста. 

1. Психологический возраст как мера реализованности психологического времени 

личности. 

2. Механизмы психовозрастной саморегуляции. 
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3. Механизмы растяжимости психологического времени 

4. Механизмы прерывности психологического времени 

5. Самооценка возраста 

6. Психологический возраст как мера реализованности психологического времени 

личности 

7. Основные подходы к пониманию времени и их связь с омоложением 

8. Четыре аспекта исследования времени в психологии 

  

Форма практического задания: реферат. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля –контрольная работа  
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

  

 

Раздел 1. Психологическое 

настоящее, прошлое, 

будущее 

20 

  

Контрольная работа 

Раздел 2. Самооценка 

возраста 

 

19 

Контрольная работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Основные единицы измерения психологического прошлого, настоящего и будущего 

2. Процедура опроса психосоматического клиента по проблеме омоложения 

3. Надежность первичной информации полученной от клиента 

4. Представление результатов обследования 

5. Постановка проблемы омоложения в философии и психологии 

6. Современная проблематика исследования омоложения 

7. Понятии психологического времени 

8. Психологическое настоящее 

9. Психологическое прошлое 

10. Психологическое будущее 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

 

https://urait.ru/bcode/538427
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2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Механизмы растяжимости психологического времени 

2. Механизмы прерывности психологического времени 

3. Самооценка возраста 

4. Психологический возраст как мера реализованности психологического времени 

личности 

5. Основные подходы к пониманию времени и их связь с омоложением 

6. Четыре аспекта исследования времени в психологии 

7. Временная лексика и ее функции 

8. Единицы измерения психологической удаленности 

9. Инверсии удаленности 

10. Временные децентрации 

11. Шкалы и факторы переживания времени 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

 

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в 

ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 
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 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 
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Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 
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65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является  зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания,; 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1  

Раздел 1. 

Психологическое 

настоящее, прошлое, 

будущее 

ПК-3  Контроль

ная 

работа 

1.  Основные единицы 

измерения 

психологического 

прошлого, настоящего и 

будущего 

2. Процедура опроса 

психосоматического 

клиента по проблеме 

омоложения 

3. Надежность первичной 

информации полученной 

от клиента 

4. Представление результатов 

обследования 

5. Постановка проблемы 

омоложения в философии 

и психологии 

6. Современная проблематика 

исследования омоложения 

7. Понятии психологического 

времени 

8. Психологическое 

настоящее 

9. Психологическое прошлое 

10. Психологическое будущее 

 

2 Раздел 2. Самооценка 

возраста 

 

ПК-9 Контроль

ная 

работа 

1. Механизмы растяжимости 

психологического времени 

2. Механизмы прерывности 

психологического времени 

3. Самооценка возраста 

4. Психологический возраст 

как мера реализованности 

психологического времени 

личности 

5. Основные подходы к 

пониманию времени и их 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 ПК3, ПК-9 1. Постановка проблемы омоложения в философии и психологии 

2. Современная проблематика исследования омоложения 

3. Понятии психологического времени 

4. Психологическое настоящее 

5. Психологическое прошлое 

6. Психологическое будущее 

7. Основные единицы измерения психологического прошлого, 

настоящего и будущего 

8. Процедура опроса психосоматического клиента по проблеме 

омоложения 

9. Надежность первичной информации полученной от клиента 

10. Представление результатов обследования 

11. Временная лексика и ее функции 

12. Единицы измерения психологической удаленности 

13. Инверсии удаленности 

14. Временные децентрации 

15. Шкалы и факторы переживания времени 

16. Механизмы растяжимости психологического времени 

17. Механизмы прерывности психологического времени 

18. Самооценка возраста 

19. Психологический возраст как мера реализованности психологического 

времени личности 

20. Основные подходы к пониманию времени и их связь с омоложением 

21. Четыре аспекта исследования времени в психологии 

связь с омоложением 

6. Четыре аспекта 

исследования времени в 

психологии 

7. Временная лексика и ее 

функции 

8. Единицы измерения 

психологической 

удаленности 

9. Инверсии удаленности 

10. Временные децентрации 

11. Шкалы и факторы 

переживания времени 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

 

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

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 предоставляет доступ более чем https://grebennikon.ru/  

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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библиотека 

"Grebennikon" 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к  зачету с оценкой  

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 представлений о 

научных подходах к психологической структуре гендерной психологии,  гендерной 

социализации и психологии гендерных отношений; а так же формировании практических 

навыков, развитию и психологическому сопровождению различных категорий граждан   

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение научных основ гендерной психологии и гендерных аспектов 

психосоматических расстройств. 

2. Ознакомление с   методами психологии гендерных отношений. 

3. Овладение основными функциями практической работы с контингентом, имеющим 

различные психосоматические проявления, с учетом гендерных особенностей 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ОПК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

 ОПК-5.1  

Разрабатывает 

программы 

профилактического 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц 

ОПК-5.2 Обосновывает 

методологию 

программы 

развивающего и 

коррекционного типа 

для решения для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы 

ОПК-5.3 Умеет 

реализовывать 

программу 

реабилитационного 

характера отдельных 

лиц и групп 

Знать программы 

профилактического 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц 

Уметь: обосновывать 

методологию 

программы 

развивающего и 

коррекционного типа 

для решения для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
38    38 

Лекционные занятия 20    20 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16    16 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 2    2 

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52    52 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации экзамен      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108    108 

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

3 семестр 

Раздел 1. Гендерная 

психология: теории и 

концепции. 

32 20 12 6  4  
 

 2  

Раздел 2. Характеристика 

индивидуальных различий 

мужчин и женщин. 

28 16 12 6  6  
 

   

Раздел 3. Социальное 

поведение полов. Гендерные 

отношения. 

30 16 14 8  6      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
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ти
ч
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к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Общий объем, часов 108 52 38 20  16  
 

 2  

 

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Понятие гендер и гендерная роль. 

История формирования гендерной психологии. Разработка   идей в русле философии. 

Формирование предмета и разделов гендерной психологии. 

«Фрейдовский» период. Экспериментальные исследования и появление первых теорий. 

Дальнейшее развитие гендерной психологии. Понятие феминизма и аболиционизма. 

Направления феминизма: амазон-феминизм, культурный феминизм, сепаратизм, 

радикальный феминизм, гуманистический или интеллектуальный феминизм. Показатели 

половых различий. Совпадение авто- гетеростереотипов мужчин и женщин. 

Стратификация полов в разных культурах. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Совпадение авто- гетеростереотипов мужчин и 

женщин. Стратификация полов в разных культурах. 
1.Показатели половых различий. 

2. Совпадение авто- гетеростереотипов мужчин и женщин.  

3. Стратификация полов в разных культурах. 

Форма практического -кейс 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН. 

 Перечень изучаемых элементов содержания Антропометрические и физиологические 

параметры различий (рост, вес, телосложение, обмен веществ, жизненная ёмкость лёгких, 

объём груди, прочность скелета), Классификация телосложения по Сиго. Описание типов 

по Э. Кречмеру. Физиологические показатели по Е.А. Аркину. Акселерация и ретардация. 

Здоровье и болезни у мужчин и женщин. Отношение к питанию. Пропорция полов в 

обществе. Продолжительность жизни и смертность. Психомоторика. Психические процессы 

у мужчин и женщин. Интеллектуальные, речевые и эмоциональные характеристики. 

Личностные характеристики: Я-концепция и самооценка. 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия: Особенности физиологических и личностных различий 

мужчин. 
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 Примеры кейс-заданий. 

Изучите литературу и составьте таблицу. 

 Телосложение 

(антропомет- 
рика) 

Психомото

рика 

ВПФ Интеллект Эмоц.сфера 

женщины      

мужчины      

 

 Половые 

роли 

Дружеские 

роли 

Семейные роли 

женщины    

мужчины    

 

Форма практического задания: кейс. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОЛОВ. ГЕНДЕРНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

 Перечень изучаемых элементов содержания Социальные характеристики. Стиль 

поведения мужчин и женщин. Успешность деятельности. Эффективность лидерства. 

Взаимодействие в партнёрами своего и противоположного пола. Исследование лидерства и 

половой структуры группы по А. Эскилсону. Исследование переговоров по К. Джонсону. 

Вербальное и невербальное поведение полов. Сегрегация и конвергенция полов. Скрытая 

гендерная программа. Концепции в поведении полов: социолингвистический 

субкультурный подход и подход с позиции формальной легитимной власти. Понятие 

гендерной стратегии. Конвергенция полов. Гендерная стратегия в детских группах. 

Характеристика игр мальчиков и девочек по Э. Маккоби. Сексуализация межполовых 

контактов и плавила поведения в них. Мужчины и женщины в деловом мире. Доминанты и 

токены. Гендерный менеджмент. Интеграция и политика равных возможностей. Дружеские 

и сексуальные гендерные отношения. Дружеские интимные отношения. Супружеские 

отношения между полами. Типы браков. Связь сексуальных отношений с иерархической 

структурой общества. Лидерство в семье. Взаимоотношение родителей и детей в семье. 

Стили поведения матери и отца. Демонстрация гендерно-типических черт своего пола в 

поведении. Девиантные отношения. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического  занятия  

1. Социальные характеристики.  

2. Стиль поведения мужчин и женщин.  

3. Успешность деятельности.  

4. Эффективность лидерства.  

5. Взаимодействие в партнёрами своего и противоположного пола.  

6. Исследование лидерства и половой структуры группы по А. Эскилсону. Исследование 

переговоров по К. Джонсону. 

7. Вербальное и невербальное поведение полов.  

8. Сегрегация и конвергенция полов.  

9. Скрытая гендерная программа.  

10. Концепции в поведении полов: социолингвистический субкультурный подход и 

подход с позиции формальной легитимной власти. 

Форма практического задания: реферат 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1. Гендерная психология: 

теории и концепции. 
20 

  

кейс 

Раздел 2. Характеристика 

индивидуальных различий мужчин 

и женщин. 

16 

  

кейс 

Раздел 3. Социальное поведение 

полов. Гендерные отношения. 
16 

реферат 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по дисциплине, часов 52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Кто из отечественных и зарубежных учёных занимались изучением 

половых различий по антропометрическим и физиологическим показателям? 

2. Что такое акселерация и ретардация? 

3. Какие существую классификации телосложения? 

4. Что такое пропорция полов в обществе? 

5. В чём проявляются половые различия в ВПФ? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1  Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Какие стили поведения существуют? 

2. Различаются ли по лидерским стилям женщины и мужчины? 

3. Что такое традиционные, нетрадиционные и эгалитарные взгляды на мужчин и 

женщин? 

4. Что такое половая сегрегация и конвергенция полов? 

5. Какие концепции объясняют половые различия в вербальном и невербальном 

поведении на переговорах? 

 

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/543434


 
9 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1  Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. Что такое половая сегрегация? 

2. Что такое конвергенция полов? 

3. Что такое политика равных возможностей? 

4. Какие факторы влияют на супружеские отношения? 

5. Какие параметры различаются в гендерной роли матери и отца по отношению к 

детям? 

6. Взаимоотношение родителей и детей в семье.  

7. Стили поведения матери и отца.  

8. Демонстрация гендерно-типических черт своего пола в поведении.  

9. Девиантные отношения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1  Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/543434
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Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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



 
11 

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 
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Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания; 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5.   Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

Форма 

рубежног

о 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 



 
15 

компетен

ций 

контроля 

1 Раздел 1. Сексология 

как наука. Особенности 

психотерапии 

сексуальных 

нарушений 

ОПК-5 контроль

ная 

работа 

  

1. Какие стили поведения 

существуют? 

2. Различаются ли по 

лидерским стилям 

женщины и мужчины? 

3. Что такое традиционные, 

нетрадиционные и 

эгалитарные взгляды на 

мужчин и женщин? 

4. Что такое половая 

сегрегация и конвергенция 

полов? 

5. Какие концепции 

объясняют половые 

различия в вербальном и 

невербальном поведении 

на переговорах? 

 

2 Раздел 2. Особенности 

психологического 

консультирования 

клиентов с 

сексуальными 

нарушениями 

ОПК-5 контроль

ная 

работа 

 

1. Социальные 

характеристики.  

2. Стиль поведения мужчин и 

женщин.  

3. Успешность деятельности.  

4. Эффективность лидерства.  

5. Взаимодействие в 

партнёрами своего и 

противоположного пола.  

6. Исследование лидерства и 

половой структуры группы 

по А. Эскилсону. 

Исследование переговоров 

по К. Джонсону. 

7. Вербальное и невербальное 

поведение полов.  

8. Сегрегация и конвергенция 

полов.  

9. Скрытая гендерная 

программа.  

10. Концепции в поведении 

полов: 

социолингвистический 

субкультурный подход и 

подход с позиции 

формальной легитимной 

власти. 

 

3 Раздел 3.   Роль 

психолога-

консультанта и 

ОПК-5 контроль

ная 

 

1. Что такое половая 

сегрегация? 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

клиента в процессе 

работы у пациента с 

сексуальными 

нарушениями 

работа 2. Что такое конвергенция 

полов? 

3. Что такое политика 

равных возможностей? 

4. Какие факторы влияют 

на супружеские 

отношения? 

5. Какие параметры 

различаются в 

гендерной роли матери 

и отца по отношению к 

детям? 

6. Взаимоотношение 

родителей и детей в 

семье.  

7. Стили поведения 

матери и отца.  

8. Демонстрация 

гендерно-типических 

черт своего пола в 

поведении.  

9. Девиантные 

отношения. 
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ОПК-5 
1. Гендерная психология как наука. 

2. Предмет, задачи и методы гендерной психологии. 

3. Этапы развития гендерной психологии. 

4. Теорий и концепций в гендерной психологии. 

5. Понятие феминизма и аболиционизма 

6. Понятия акселерация и ретардация. 

7. Классификация телосложения по Сиго. 

8. Описание типов по Э. Кречмеру. 

9. Физиологические показатели по Е.А. Аркину. 

10. Понятие пропорция полов в обществе. 

11. Проявление половых различия по ВПФ. 

12. Интеллектуальные, речевые и эмоциональные 

характеристики. 

13. Здоровье и болезни у мужчин и женщин. 

14. Личностные характеристики: Я-концепция и 

самооценка. 

15. Исследование лидерства и половой структуры группы 

по А. Эскилсону. 

16. Исследование переговоров по К. Джонсону. 

17. Вербальное и невербальное поведение полов. 

18. Сегрегация и конвергенция полов. Скрытая гендерная 

программа. 

19. Концепции в поведении полов. 

20. Стили поведения мужчин и женщин. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1  Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

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 Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/543434
http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

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/  

 

5.3 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 лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету / зачету с 

оценкой / экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области оказания психологической помощи населению, формировании,  в единстве 

фундаментальных и прикладных социально-психологических проблем, представления об 

организации психологического консультирования и оказания помощи в социальной сфере; а 

так же формировании практических навыков по образованию, развитию и психологическому 

сопровождению различных категорий граждан. 

 Задачи   дисциплины: 

1.   Изучение системы организации и реализации психологической помощи 

населению. 

2.    Ознакомление с современными методами оказания психологической помощи 

населению. 

3.  Овладение  методами и навыками инновационных технологий   в сфере оказания 

психологической помощи населению. 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

 

ОПК-4 Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним 

ОПК-4.1 

Самостоятельно 

оценивает 

психометрические 

характеристики 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

ОПК-4.2 Составляет 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки в соответствии 

с требованиями к их 

оформлению 

ОПК-4.3  Применяет 

различные формы 

обратной связи с 

респондентами 

Знать: 

психометрические 

характеристики 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

Уметь: составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки в соответствии 

с требованиями к их 

оформлению 
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Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

 ОПК-5.1  

Разрабатывает 

программы 

профилактического 

характера для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц 

ОПК-5.2 

Обосновывает 

методологию 

программы 

развивающего и 

коррекционного типа 

для решения для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы 

ОПК-5.3 Умеет 

реализовывать 

программу 

реабилитационного 

характера отдельных 

лиц и групп 

Знать: потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывает 

работу 

психологической 

службы в 

определенной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

навыки для выявления 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и организации 

работы 

психологической 

службы в 

определенной 

профессиональной 

деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24   24  

Лекционные занятия 12   12  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12   12  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39   39  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
  

Зачет с 

оценкой 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72   72  

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р
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к

т
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ч
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и
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я
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Л
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И
н
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я

 к
о
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т
а
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т
н

а
я
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а
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о
т
а

 

и
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н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м
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п
р
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ч
ес

к
о
й
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о
д

го
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в
к
и

 

  

Раздел 1. Психодиагностика 

личности: особенности и 

методики  

32 20 12 6  6  
 

   

Раздел 2. Психодиагностика 

сексуальной сферы 
31 19 12 6  6  

 
   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) зачет с 

оценкой 

9           

Общий объем, часов 72 39 24 12  12  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ И 

МЕТОДИКИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методические приемы исследования межличностных отношений и их классификация. 

Диагностика межличностных отношений на основе субъективных предпочтений, методики 

косвенной оценки, методики наблюдения и экспертной оценки. Диагностика индивидуально-

личностных свойств, влияющих на межличностные отношения. Самосознание как объект 

психодиагностики. Проблема социальной желательности. Стратегия самопрезентации. 

Строение самосознания личности. Самоотношение. Механизмы защиты самоотношения. 

Методики психодиагностики самосознания. Стандартизированные и нестандартизированные 

самоотчеты. Шкальные техники. Идеографические методики. Проективные методики 

психодиагностики самосознания. Методика управляемой проекции. Методы измерения 

локуса контроля. 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Психодиагностика личности  

Сфера межличностных отношений как объект психодиагностики.  

1. Методические приемы исследования межличностных отношений и их 

классификация.  

2. Диагностика межличностных отношений на основе субъективных предпочтений, 

методики косвенной оценки, методики наблюдения и экспертной оценки.  

3. Диагностика индивидуально-личностных свойств, влияющих на межличностные 

отношения.  

4. Самосознание как объект психодиагностики.  

5. Проблема социальной желательности. Стратегия самопрезентации.  

6. Строение самосознания личности.  
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7. Самоотношение. Механизмы защиты самоотношения.  

8. Методики психодиагностики самосознания.  

9. Стандартизированные и нестандартизированные самоотчеты.  

10. Шкальные техники.  

11. Идеографические методики. 

12. Проективные методики психодиагностики самосознания.  

13. Методика управляемой проекции.  

14. Методы измерения локуса контроля. 

Форма практического задания: реферат 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля –контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОДИАГНОСТИКА СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
Цель: получение обучающимися практических навыков в области оказания 

психологической помощи населению, формировании,  в единстве фундаментальных и 

прикладных социально-психологических проблем, представления об организации 

психологического консультирования и оказания помощи по образованию, развитию и 

психологическому сопровождению различных категорий граждан. 

Тема 2.1. Методы диагностики и психокоррекции в современной сексологии в 

период пандемии, экстремальных, чрезвычайных и кризисных ситуациях.  

Соотношение понятий «кризисные», «экстремальные» и «чрезвычайные ситуации». 

Предмет, разделы, задачи психологии экстремальных ситуаций и ее связь с другими 

отраслями психологии.  

Различные подходы к определению понятия «чрезвычайная ситуация». 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий». Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Различные подходы к определению понятия 

«кризис». Определение понятия «кризисная ситуация» в психологии. Последствия 

воздействия кризисной ситуации на человека. Понятия «психотравмирующий фактор», 

«психическая травма». Типология психотравмирующих факторов. Ключевые понятия: 

«стрессовая ситуация», «напряженная ситуация», «экстремальная ситуация», «критическая 

ситуация», «жизненное событие». Жизненные события: внешние и внутренние, позитивные 

и негативные. Классификация кризисных и чрезвычайных ситуаций. Разделы экстремальной 

психологии: Психоадаптология. Психотанатология.  Стрессология. Виктимология. 

Суицидология. Подходы к определению экстремальной ситуации. Эпидемии. Природные 

катастрофы и их последствия. Техногенные катастрофы. Социальные катастрофы. 

Психодиагностика экстремальных состояний в практике психологического 

консультирования. Теоретико-методологические основы психологической коррекции и 

психотерапии в рамках различных школ и направлений. Индивидуальная и групповая  

коррекция и психотерапия в экстремальной психологии.  

Динамика состояния людей при вирусной пандемии (российский и зарубежный опыт). 

Учет фазы «Я – герой» при работе с населением при пандемии. Виды психологической 

поддержки (коммуникативная, организационно – деятельностная и аутогенная) в период 

пандемии. Психогенные реакции у населения: экспресс – диагностика (наблюдение и 

беседа), экспресс – помощь. Психологическая помощь при временных психогенных потерях. 

Формирование ресурсных состояний при коронавирусной инфекции. Психотехнологии 

коррекции тревожных состояний в период пандемии. Рекомендации по вопросам 

организации психологической и психотерапевтической помощи в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 от Министерства здравоохранения РФ. 

Тема 2.2. Психологическая помощь семье  
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Развитие науки о семье. Типологии проблемных семей. Семейные конфликты. 

Физическое и психическое насилие в семье. Характерологические особенности лиц, 

склонных к семейному насилию. Методы психологической диагностики проблем семьи. 

Психологическое консультирование жертв семейного (домашнего) насилия. Дети в условиях 

сиротских учреждений. 

Стратегии коррекционной и психотерапевтической работы с детьми и родителями на 

стадии переживания развода и после развода. 

 Изнасилование.  Стигматизация как элемент психического и социального насилия. 

Принципы помощи жертвам изнасилования. Стадии терапии в работе с последствиями 

сексуального насилия. Психические особенности детей, пострадавших от сексуального 

насилия. Инцест. Принципы психологического консультирования детей - жертв насилия.  

Внутренняя картина болезни (ВКБ) и типы реакции на болезнь в тяжелой 

соматической клинике. Специфика переживания тяжелых заболеваний детьми. Методы 

психодиагностики типов отношения к болезни. Методы психотерапевтической помощи 

тяжелым соматических пациентам и их близким. Индивидуальная и групповая («палатная») 

психотерапия при тяжелых соматических расстройствах. Психологическое сопровождение 

онкобольных. Экстренная психотерапевтическая работа с симптомом – болью, тошнотой, 

страхом. Правила формирования групп в тяжелой соматической клинике. Терминальные 

состояния. Сопровождение умирающих, работа с родственниками детей и взрослых, 

находящихся в терминальном состоянии. Групповая, палатная и индивидуальная 

психотерапия в хосписе.  

Специфика психологической работы с «проблемным ребенком». Буллинг. 

Кибербуллинг. Подростковый суицид. 

Психологический портрет личности с аддикцией. Алкогольная 

зависимость.Наркомания. Социальные и психологические факторы формирования 

алкогольной и наркотической зависимости. Основные синдромы алкогольной и  

наркотической зависимости. Изменения личности при разных формах наркотической 

зависимости. Особенности злоупотребления седативными, психоделическими средствами, 

стимулирующими веществами. Психодиагностика зависимостей.Оценка эффективности 

психокоррекции и психотерапии у алко и наркологических больных. Другие формы 

аддикций: лекарственная зависимость, табакокурение, пищевые зависимости.Религиозный 

фанатизм и овлеченность в секту. Гэмблинг и его разновидности. Трудоголизм. Интернет-

зависимость. Зависимость от компьютерных игр. Шопоголизм. Принципы и методы 

психологической диагностики и коррекции состояний созависимости у родственников лиц, 

страдающих наркоманией и алкоголизмом, а также иными формами зависимости. 

Феномен утраты в психологии. Горе нормальное и патологическое, их сущность и 

особенности. Стадии горевания. Процесс горевания у взрослых и детей. Психологическая 

помощь на отдельных стадиях горевания. Психологическая помощь взрослым, 

переживающим горе, утрату (смерть, переезд, кража, утрата работы и др.). Психологическая 

помощь детям, переживающим горе, утрату. Психологическая помощь при утрате и горе в 

позднем возрасте. Профориентирование в предпенсионном возрасте. 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия:  Методы диагностики и психокоррекции в 

современной сексологии  
1. Принципы сексологического обследования мужчин и женщин.  

2. Основные и дополнительные методы обследования пациентов с сексуальной 

дисфункцией.  

3. Карта сексологического обследования супружеской пары.  

4. Схема исследования психического статуса в сексологии.  

5. Сбор сексологического анализа.  

6. Соматическое обследование.  

7. Лабораторные методы исследования в сексологии.  

8. Методы психодиагностики в сексологии.  
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9. Использование клинических шкал в сексологии.  

10. Методы психологического и сексологического интервью.  

11. Оценка личностно-психологических особенностей пациента.  

12. Использование опросников здоровья и качества жизни в сексологии. 

13. Современные методы диагностики сексуальных расстройств (лабораторной, 

функциональной, клинической, инструментальной),  

14. Современные методы дифференциальной диагностики сексуальных нарушений 

различного генеза у мужчин и женщин разного возраста 

15. Современные методы дифференциальной диагностики сексуальных нарушений 

различного генеза у детей, подростков 

16. Современные методы дифференциальной диагностики сексуальных нарушений 

различного генеза у лиц пожилого и преклонного возраста. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля –контрольная работа  
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1. 

Психодиагностика 

личности: особенности и 

методики  

 

20 

реферат 

Раздел 2. Психодиагностика 

сексуальной сферы 
19 

реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Какие существуют методы и методики исследования мотивации? 

2. Каковы методики диагностики межличностных отношений? 

3. В чем особенности психодиагностики самосознания 

4. Сравните шкальные техники и идеографические методики психодиагностики 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Болотова, А. К.  Прикладная психология. Основы консультативной 

психологии : учебник и практикум для вузов / 1.А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06391-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533942 (дата обращения: 05.05.2024).  

https://urait.ru/bcode/533942
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2. . Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. 4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

17. Принципы сексологического обследования мужчин и женщин.  

18. Основные и дополнительные методы обследования пациентов с 

сексуальной дисфункцией.  

19. Карта сексологического обследования супружеской пары.  

20. Схема исследования психического статуса в сексологии.  

21. Сбор сексологического анализа.  

22. Соматическое обследование.  

23. Лабораторные методы исследования в сексологии.  

24. Методы психодиагностики в сексологии.  

25. Использование клинических шкал в сексологии.  

26. Методы психологического и сексологического интервью.  

27. Оценка личностно-психологических особенностей пациента.  

28. Использование опросников здоровья и качества жизни в сексологии. 

29. Современные методы диагностики сексуальных расстройств (лабораторной, 

функциональной, клинической, инструментальной),  

30. Современные методы дифференциальной диагностики сексуальных 

нарушений различного генеза у мужчин и женщин разного возраста 

31. Современные методы дифференциальной диагностики сексуальных 

нарушений различного генеза у детей, подростков 

Современные методы дифференциальной диагностики сексуальных нарушений 

различного генеза у лиц пожилого и преклонного возраста.Литература для 

самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Болотова, А. К.  Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / 1.А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06391-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533942 (дата обращения: 05.05.2024).  

2. . Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. 4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата обращения: 05.05.2024). 

 

https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/533942
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в 

ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 
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 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 
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Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 
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65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

  

4.2.  Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания,  

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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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 

 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. 

Психодиагностика 

личности: особенности 

и методики  

 

ОПК-4; 

ОПК-5 

Контроль

ная 

работа 

Вариант 1 

1. Прямые и проективные 

методы 

психодиагностики 

мотивационной сферы 

личности.  

2. Сфера межличностных 

отношений как объект 

психодиагностики.  

3. Методические приемы 

исследования 

межличностных 

отношений и их 

классификация.  

Вариант 2 

1. Строение самосознания 

личности.  

2. Самоотношение. 

Механизмы защиты 

самоотношения.  

3. Методики 

психодиагностики 

самосознания.  

Вариант 3 

1. Шкальные техники.  

2. Идеографические 

методики. 

3. Проективные методики 

психодиагностики 
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самосознания.  

 

2 Раздел 2. 

Психодиагностика 

сексуальной сферы 

ОПК-4; 

ОПК-5 

Контроль

ная 

работа 

Вариант 1. 

1. Принципы 

сексологического 

обследования мужчин и 

женщин.  

2. Основные и 

дополнительные методы 

обследования пациентов 

с сексуальной 

дисфункцией.  

3. Карта сексологического 

обследования 

супружеской пары.  

4. Схема исследования 

психического статуса в 

сексологии.  

 

Вариант 2 

1. Современные методы 

диагностики 

сексуальных 

расстройств 

(лабораторной, 

функциональной, 

клинической, 

инструментальной),  

2. Современные методы 

дифференциальной 

диагностики 

сексуальных нарушений 

различного генеза у 

мужчин и женщин 

разного возраста 

3. Современные методы 

дифференциальной 

диагностики 

сексуальных нарушений 

различного генеза у 

детей, подростков 

4. Современные методы 

дифференциальной 

диагностики 

сексуальных нарушений 

различного генеза у лиц 

пожилого и 

преклонного возраста. 

 

Вариант 3 

1. Сбор сексологического 

анализа.  

2. Соматическое 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-4; ОПК-5 1. Сфера межличностных отношений как объект 

психодиагностики.  

2. Методические приемы исследования межличностных 

отношений и их классификация.  

3. Диагностика межличностных отношений на основе 

субъективных предпочтений, методики косвенной оценки, 

методики наблюдения и экспертной оценки.  

4. Диагностика индивидуально-личностных свойств, влияющих 

на межличностные отношения.  

5. Самосознание как объект психодиагностики.  

6. Проблема социальной желательности. Стратегия 

самопрезентации.  

7. Строение самосознания личности.  

8. Самоотношение. Механизмы защиты самоотношения.  

9. Методики психодиагностики самосознания.  

10. Стандартизированные и нестандартизированные самоотчеты.  

11. Шкальные техники.  

12. Идеографические методики. 

13. Проективные методики психодиагностики самосознания.  

14. Методика управляемой проекции.  

15. Методы измерения локуса контроля 

16. Принципы сексологического обследования мужчин и женщин.  

17. Основные и дополнительные методы обследования пациентов 

с сексуальной дисфункцией.  

18. Карта сексологического обследования супружеской пары.  

19. Схема исследования психического статуса в сексологии.  

20. Сбор сексологического анализа.  

21. Соматическое обследование.  

22. Лабораторные методы исследования в сексологии.  

23. Методы психодиагностики в сексологии.  

24. Использование клинических шкал в сексологии.  

25. Методы психологического и сексологического интервью.  

26. Оценка личностно-психологических особенностей пациента.  

27. Использование опросников здоровья и качества жизни в 

сексологии. 

28. Современные методы диагностики сексуальных расстройств 

обследование.  

3. Лабораторные методы 

исследования в 

сексологии.  

4. Методы 

психодиагностики в 

сексологии.  
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(лабораторной, функциональной, клинической, 

инструментальной),  

29. Современные методы дифференциальной диагностики 

сексуальных нарушений различного генеза у мужчин и 

женщин разного возраста 

30. Современные методы дифференциальной диагностики 

сексуальных нарушений различного генеза у детей, 

подростков 

31. Современные методы дифференциальной диагностики 

сексуальных нарушений различного генеза у лиц пожилого и 

преклонного возраста. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Болотова, А. К.  Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / 1.А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06391-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533942 (дата обращения: 05.05.2024).  

2. . Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. 4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата обращения: 05.05.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1 Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519170 (дата 

обращения: 05.05..2024). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

http://elibrary.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/533942
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/519170
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к   зачету с оценкой. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем https://grebennikon.ru/  

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

"Grebennikon" 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 



 
23 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ 12_ 

от «_28_» февраля 2024_ 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 политических и 

социальных наук 

 

______________ Е.А. Петрова  

28 февраля 2024 г 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВЫ ПСИХОСЕКСОПАТОЛОГИИ 

 

 

 

Направление подготовки 

37.04.01 Психология  

 

 

 

Направление подготовки 

«37.04.01 Психология» 

 

 

 

Направленность 

«Психология пола и сексуальных отношений» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная  

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 



 
2 

Рабочая программа дисциплины «Основы психосексопатологии» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 841 от 29 июля 2020 г., учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы магистратуры по 

направлению подготовки  37.04.01 Психология (далее – «ОПОП) 

Рабочая программа дисциплины   разработана рабочей группой в составе: -: доктор 

псих наук, профессор  Е.А. Петрова. к.пс.н., доцент Н.А. Филина. 

 

Рабочая программа   обсуждена и утверждена на Ученом совете факультета 

социальных и политических наук Протокол № 12 от «28» февраля 2024 года. 

Декан факультета 

политических и социальных наук 

, д.психол.н., профессор  

 

Е.А. Петрова 

 (подпись)  



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... 4 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины ............................................................................................ 4 

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

программы высшего образования-программы магистратуры ........................................................... 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратур соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций  ..................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................ 8 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ..................................... 8 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины .................................................................... 7 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ .......................................................................... 7 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплинеОшибка! Закладка не определена. 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплинеОшибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕОшибка! Закладка не определена. 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплинеОшибка! 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 ...................................................................................... 27 

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 программыОшибка! Закладка не определена. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенцийОшибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................... 30 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины ........................................................................................................................................... 30 

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

для освоения учебной дисциплины .................................................................................................... 32 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины .................. 32 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ........................................................................................................................................... 33 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ........................................................................................................................................... 34 

5.6 Образовательные технологии ..................................................................................................... 35 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.............................................................................................. 36 

 

  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися представлений 

о теоретических основах   клинической и патопсихологической диагностике сексуальных 

нарушений, специальных методиках и эффективных технологиях психотерапии сексуальных 

нарушений согласно современным моделям и подходам; а так же формировании 

практических навыков по образованию, развитию и психологическому сопровождению 

различных категорий граждан  (области профессиональной деятельности: 03 Социальное 

обслуживание). 

Задачи учебной дисциплины: 

1.   Изучение  теоретических основ  и проблем в  диагностике, психотерапии и 

превенции сексуальных нарушений. 

 2.    Ознакомление с  ролью консультанта и клиента в процессе консультативной и 

психотерапевтической работы.   

3.  Овладение техниками и методиками диагностики, психотерапии и превенции при 

сексуальных нарушениях, уместности их применения, интерпретации полученных 

результатов. 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

    ПК-1Способен 

осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 

исследования, на 

основе анализа 

достижений 

современной 

психологической 

науки и 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

 ПК-1.1 Осуществляет 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на основе 

анализа достижений 

современной психологической 

науки и обосновывает гипотезы, 

разрабатывает программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК-1.2 Использует анализ 

достижений современной 

психологической науки и 

обосновывает гипотезы, 

разрабатывает программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК-1.3 Применяет знание 

проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной 

психологической науки для 

обоснования гипотезы, для 

Знать: постановку 

проблем, целей и 

задач исследования, 

на основе анализа 

достижений 

современной 

психологической 

науки и обосновывает 

гипотезы, 

разрабатывает 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

Уметь: использовать 

анализ достижений 

современной 

психологической 

науки и обосновывает 

гипотезы, 

разрабатывает 

программу и 
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разработки программ и 

методического обеспечения 

исследования (теоретического, 

эмпирического). 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

 

 

ПК-3 Способен 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.1 Проводит анализ 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в фило-

социо- и онтогенезе ПК-3.2 

Использует базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в фило-

социо- и онтогенезе ПК-3.3 

Применяет знания о базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Знать: базовые 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе  

Уметь: применять 

знания о базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

  ПК-4 Способен 

представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные 

публикации, 

доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

ПК-4.1 Проводит представление 

результатов научных 

исследований в различных 

формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение 

их внедрения 

 ПК-4.2 Использует полученные 

навыки для представления 

результатов научных 

исследований в различных 

формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение 

их внедрения 

 ПК-4.3 Применяет 

представление результатов 

научных исследований в 

различных формах (научные 

публикации, доклады) для 

Знать: результаты 

научных 

исследований в 

различных формах 

(научные 

публикации, 

доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

Уметь: использовать 

полученные навыки 

для представления 

результатов научных 

исследований в 

различных формах 

(научные 

публикации, 

доклады) и 
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обеспечения психологического 

сопровождения их внедрения 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение  

 ПК-8 Способен 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

ПК-8.1 Проводит 

психологическую экспертизу 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах с использованием 

диагностических методик 

 ПК-8.2 Использует 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах 

 ПК-8.3 Применяет 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах 

Знать: 

психологическую 

экспертизу 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах с 

использованием 

диагностических 

методик 

Уметь: использовать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
38    38 

Лекционные занятия 28    28 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8    8 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 2    2 

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52    52 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации экзамен      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108    108 
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2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

  

Раздел 1. Сексология как 

наука. Особенности 

психотерапии сексуальных 

нарушений 

32 20 12 8  2  
 

 2  

Раздел 2. Особенности 

психологического 

консультирования 

клиентов с сексуальными 

нарушениями 

28 16 12 10  2  
 

   

Раздел 3.   Роль психолога-

консультанта и клиента в 

процессе работы у пациента 

с сексуальными 

нарушениями 

30 16 14 10  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Общий объем, часов 108 52 38 28  8  
 

 2  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СЕКСОЛОГИЯ КАК НАУКА. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ 

СЕКСУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ. 
Перечень изучаемых элементов содержания: психотерапия сексуальности, 

когнитивно-поведенческая психотерапия, методы психотерапевтического воздействия. 

Методы и техники когнитивно-поведенческой психотерапии при сексуальных расстройствах. 

Определение психотерапии и содержание основных понятий. Показания и противопоказания 

к психотерапии. 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Особенности психотерапии сексуальных нарушений. 

Задание 1. 

Опишите основные параметры эффективных отношений клиента и терапевта в рамках 

консультирования в сексологии. Снабдите свой ответ примерами. 

Задание 2. 

Укажите основные этапы процесса диагностики сексологического консультирования и 

охарактеризуйте их психотехническое наполнение. Представьте свой ответ в виде таблицы. 

Задание 3. 
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Опишите технологии установления контакта с клиентом, представьте их в виде блок-

схемы. 

Форма практического задания: кейс 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тест. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ С СЕКСУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 
Перечень изучаемых элементов содержания: сексуальное здоровье, сексуальное 

просвещение, супружеская терапия..  

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия: Особенности и формат работы по профилактике и 

просвещению сексуальной жизни. 

1. Требования к специалистам в области сексуального здоровья. 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – тест  

 

РАЗДЕЛ 3. РОЛЬ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА И КЛИЕНТА В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ У ПАЦИЕНТА С СЕКСУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: ориентация на нормы и ценности клиента, 

сексуальные нарушения, профессиональные риски и ограничения 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического  занятия: Роль психолога-консультанта и клиента в процессе 

работы у пациента с сексуальными нарушениями. 

1. Специфика этики и методологии консультирования в сексологии. 

2. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту.  

3. Ориентация на нормы и ценности клиента. 

4. Запрет давать советы. Анонимность 

5. . Разграничение личных и профессиональных отношений.  

6. Включенность клиента в процесс консультации. 

7. Принятие клиентом ответственности за происходящее с ним.  

8. Требования к личности сексолога. Конгруэнтность.  

9. Безусловное позитивное отношение к клиенту.  

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

форма рубежного контроля – тест  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 
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Раздел 1. Сексология как 

наука. Особенности 

психотерапии сексуальных 

нарушений 

20 

  

кейс 

Раздел 2. Особенности 

психологического 

консультирования 

клиентов с сексуальными 

нарушениями 

16 

  

Контрольная работа 

Раздел 3.   Роль психолога-

консультанта и клиента в 

процессе работы у пациента 

с сексуальными 

нарушениями 

16 

Контрольная работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

52  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Особенности психотерапии сексуальных нарушений. 

2. Виды и методы психотерапии. 

3. Методы и техники когнитивно-поведенческой психотерапии при сексуальных 

расстройствах. 

4. Определение психотерапии и содержание основных понятий.  

5. Показания и противопоказания к психотерапии. 

6. Концепция личности как теоретическая основа психотерапии, ориентированной 

на личностные (глубинные) изменения.  

7. Обзор методов психотерапевтического воздействия.  

8. Место когнитивно-поведенческой психотерапии при лечении сексуальных 

расстройств. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

 

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577


 
10 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1.Психодиагностические исследования в психотерапии и консультировании. 

2.Психодиагностические исследования в области психофизиологии. 

3.Особенности методов клинической психодиагностики. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

 

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  

 

10. Специфика этики и методологии консультирования в сексологии. 

11. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту.  

12. Ориентация на нормы и ценности клиента. 

13. Запрет давать советы. Анонимность 

14. . Разграничение личных и профессиональных отношений.  

15. Включенность клиента в процесс консультации. 

16. Принятие клиентом ответственности за происходящее с ним.  

17. Требования к личности сексолога. Конгруэнтность.  

18. Безусловное позитивное отношение к клиенту.  

19. Эмпатия. Аутентичность. Открытость собственному опыту. 

20. Развитое самопознание.  

21. Целостная эго-идентичность. 

22. Толерантность к ситуациям неопределенности. 

23. Принятие личной ответственности. 

24. Стремление к глубине межличностных отношений.  

25. Постановка реалистичных целей.  

26. Типичные ошибки консультанта.  

27. Профессиональные риски и ограничения. 

28. Феномен альтруизма и его искажения.  

29. Синдром эмоционального выгорания 

https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

 

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
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пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
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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. 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 
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заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен, который проводится в устной форме. 

  

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 
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обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. Сексология 

как наука. Особенности 

психотерапии 

сексуальных 

нарушений 

ПК-1;    тест    3.1. 1 этап формирования 

сексуальности: 

A. формирование стереотипа 

полоролевого поведения 

Б.   парапубертатный 

B. формирование полового 
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самосознания 

Г.   формирование личности 

Д. формирование 

психосексуальных ориентации 

3.2.  2 этап формирования 

сексуальности: 

А.   формирование 

стереотипа полоролевого 

поведения 

Б.   парапубертатный 

В.   формирование полового 

самосознания 

Г.   формирование личности 

Д.   формирование 

психосексуальных ориентации 

3.3.  3 этап формирования 

сексуальности: 

A. формирование стереотипа 

полоролевого поведения 

Б.   парапубертатный 

B. формирование полового 

самосознания 

Г.   формирование личности 

Д. формирование 

психосексуальных ориентации 

3.4.  Для первого этапа 

характерно: 

A. любопытство, 

направленное на половые 

признаки 

Б.   формирование характера 

B. выбор половой роли 

Г.   формирование речи 

Д. формирование полового 

самосознания 

3.5.  Для второго этапа 

характерно: 

A. любопытство, 

направленное на половые 

признаки 

Б.   формирование характера 

B. выбор половой роли 

Г.   формирование речи 

Д. формирование полового 

самосознания 

3.6.  Для первого этапа 

характерно: 

A. сексуальные игры 

Б. формирование 

гетеросексуального влечения 

B. формирование 

гомосексуализма 

Г. формирование педофилии 
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Д. сексуальное любопытство 

3.7.  Для второго этапа 

характерно: 

A. сексуальные игры 

Б. формирование  

гетеросексуального влечения 

B. формирование 

гомосексуализма 

Г. формирование педофилии 

Д. сексуальное любопытство 

3.8.  Для третьего этапа 

характерно: 

A. сексуальные игры 

Б. формирование 

гетеросексуального влечения 

B. формирование 

гомосексуализма  

Г. формирование педофилии 

Д. сексуальное любопытство 

3.9.  К дополнительным 

образованиям (вспомогательным 

или придаточным железам) 

мужских половых органов отно-

сятся: 

A. семенные пузырьки 

Б.   придатки яичек 

B. предстательная железа 

Г.   белочная оболочка яичка 

Д.   семявыносящий проток 

3.10. "Оргастическая манжетка" 

образуется: 

A. клитором 

Б. луковицами преддверия 

влагалища 

B. циркулярными мышцами 

влагалища 

Г. малыми половыми губами 

и нижней третью влагалища 

Д. мышцами, 

поднимающими задний проход 

3.11. К особенностям 

васкуляризации гениталий у 

мужчин следует отнести: 

A. сочетание одной a. dorsalis 

penis и двух v.v. dorsalis penis. 

Б. сочетание одной a. dorsalis 

penis и одной v. dorsalis penis 

B. сочетание двух a.a. 

dorsalis penis и одной v. dorsalis 

penis 

Г. наличие 

внутрисосудистых подушечек 

(валиков) Эбнера - продольных 
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пучков гладких мышечных 

волокон. 

Д. наличие 

внутрисосудистых подушечек 

(валиков) Эбнера - циркулярных 

пучков гладких мышечных 

волокон 

Д.   эякуляторная 

2 Раздел 2. Особенности 

психологического 

консультирования 

клиентов с 

сексуальными 

нарушениями 

ПК-3  тест 3.12. Основными 

физиологическими  проявлениями 

сексуальности у мужчин 

являются: 

A. либидо 

Б.  возбуждение 

B. эрекция 

Г.  эякуляция 

Д.  оргазм 

3.13. Основными 

физиологическими проявлениями 

сексуальности у женщин 

являются: 

A. либидо 

Б.  возбуждение 

B. эрекция 

Г.  эякуляция 

Д.  оргазм 

3.14. Укажите компоненты 

зрелого полового влечения 

(либидо): 

A. сексуальный 

Б.  психический 

B. платонический 

Г.  эротический 

Д.  гормональный 

3.15. В возникновении эрекции 

отмечаются фазы: 

A. фаза   эрекции 

Б.  фаза   покоя 

B. фаза   напряжения 

Г.  фаза   набухания 

Д. фаза детумесценции 

3.16. Укажите фазы эякуляции: 

A. фаза покоя 

Б.  фаза   выведения 

B. фаза  рефрактерности 

Г.  фаза   семяизвержения 

Д.  фаза   выброса 

3.17. К непроизвольным формам 

эякуляции относятся: 

A. дневные поллюции 

Б. эякуляция при 

мастурбации 

B. эякуляция при половом 
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акте 

Г. эякуляция при петтинге 

Д. ночные поллюции 

3.18. Существуют следующие 

гипотезы происхождения оргазма: 

A. центрального 

происхождения 

Б. периферического 

происхождения 

B. механического 

происхождения 

Г. смешанного 

происхождения 

Д. космического 

происхождения 

3.19. Какие фазы копулятивного 

цикла выделяются В.Мастерсом и 

В.Джонсон? 

A. фаза возбуждения 

Б.   фаза плато 

B. фаза эякуляции 

Г.   фаза оргазма 

Д. фаза разрешения 

3.20. Стадии копулятивного цикла 

мужчины: 

A. нейрогуморальная, 

психическая, эрекционная, 

фрикционная, эякуляторная 

Б. нейрогуморальная, 

эрекционная, фрикционная, 

эякуляторная, оргастическая 

B. психическая, 

эрекционная, фрикционная, 

эякуляторная, оргастическая 

Г. психическая, эрекционная, 

фрикционная, эякуляторная, 

рефрактерная 

Д. психическая, 

эрекционная, фрикционная, 

оргастическая, рефрактерная 

3.21. Стадии копулятивного цикла 

мужчины, соответствующие 

половому акту: 

A. психическая 

Б.   эрекционная 

B. фрикционная 

Г.   эякуляторная 

Д.   рефрактерная 

3.22. Стадии копулятивного цикла 

женщины: 

A. нейрогуморальная, 

психическая, фрикционная, 

оргастическая 
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Б. нейрогуморальная, 

психическая, оргастическая, 

рефрактерная 

B. психическая, 

фрикционная, оргастическая, 

рефрактерная 

Г. психическая, 

генитосегментарная, 

оргастическая, 

фрикционная 

Д. генитосегментарная, 

фрикционная, оргастическая, 

рефрактерная 

3.23. В обеспечении половых 

реакций человека участвуют 

функциональные системы: 

A. эндокринная 

Б. сердечно-сосудистая 

B. мочеполовая 

Г. сфера психической 

деятельности 

Д. нервная 

3.24. Составляющие 

копулятивного цикла мужчины: 

A. нейрогуморальная 

Б.   психическая 

B. эрекционная 

Г.   фрикционная 

 

3 Раздел 3.   Роль 

психолога-

консультанта и 

клиента в процессе 

работы у пациента с 

сексуальными 

нарушениями 

ПК-4 

ПК-8 

тест  

3.25. Составляющие 

копулятивного цикла женщины: 

A. нейрогуморальная 

Б. психическая 

B. фрикционная 

Г. генитосегментарная 

Д. оргастическая 

3.26. Какие механизмы 

определяют сексуальные 

биоритмы у мужчин? 

A. осенне-весенняя 

цикличность 

Б. простато-тестикулярное 

взаимодействие (по Н.А. Белову) 

B. феномен И.Р. Тарханова 

Г. менструальный цикл 

Д. эмоциональные биоритмы 

3.27. Какие механизмы 

определяют сексуальные 

биоритмы у женщин? 

A. осенне-весенняя 

цикличность 

Б. простато-тестикулярное 
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взаимодействие (по Н.А. Белову) 

B. феномен И.Р. Тарханова 

Г. менструальный цикл 

Д. эмоциональные биоритмы 

3.28. Стадии становления зрелого 

полового сознания (по 

Г.С.Васильченко): 

A. понятийная 

Б. романтическая 

(платоническая) 

B. сексуальная 

Г. период юношеской 

гиперсексуальности 

Д. зрелого полового 

сознания 

3.29. Типы сексуальной 

мотивации (по Г.С.Васильченко): 

A. гомеостабилизирующий 

Б. игровой. 

B. романтический 

Г. шаблонно-

регламентированный 

Д. генитальный 

3.30. Варианты 

психогидравлической модели 

сексуальности предполагают, что 

сексуальная мотивация связана с: 

A. внутренним напряжением, 

обусловленным действием 

специфического сексуального 

токсина 

Б. периодически 

возникающим спонтанным 

желанием, подобным голоду или 

жажде 

B. биофизиологическим 

состоянием организма 

Г. постоянно нарастающей 

сексуальной энергией 

Д. процессом обучения и 

сексуальным опытом 

3.31. Экологическая модель 

сексуальности предполагает, что 

сексуальная мотивация связана с: 

A. внутренним напряжением, 

обусловленным действием 

специфического сексуального 

токсина 

Б. периодически 

возникающим спонтанным 

желанием, подобным жажде или 

голоду 

B. биофизиологическим 
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состоянием организма 

Г. постоянно нарастающей 

сексуальной энергией 

Д. процессом обучения и 

сексуальным опытом 

3.32. Для мужской сексуальности 

свойственно: 

A. преобладание 

сексуального компонента 

влечения 

Б.   преобладание 

эротического компонента 

влечения 

B. гармоничное сочетание 

всех компонентов влечения 

Г.   большая избирательность 

либидо 

Д. период юношеской 

гиперсексуальности 

3.33. Для женской сексуальности 

свойственно: 

A. преобладание 

сексуального компонента 

влечения 

Б.   преобладание 

эротического компонента 

влечения 

B. гармоничное сочетание 

всех компонентов влечения 

Г.   большая избирательность 

либидо 

Д. период юношеской 

гиперсексуальности 

3.34. Соединение каких влечений 

порождает любовь (по древне-

индийскому трактату "Ветви 

персика")? 

A. влечение душ 

Б.   влечение полов 

B. влечение ума 

Г.   влечение тела 

Д. влечение природы 

3.35. Характерный признак, 

отличающий дневные поллюции 

от петтинга: 

А. яркость ощущений 

Б. время проведения 

В. наличие партнера при 

петтинге 

Г. преднамеренность 

получения оргазма 

Д. необязательность эрекции 

3.36. Чем отличаются психические 
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фрустрации от сексуальных 

руминаций у мужчин? 

A. наличием реального 

партнера 

Б.   наличием эрекции 

B. фантазиями перверзного 

характера 

Г.   отсутствием мастурбации 

Д. отсутствием эякуляции 

3.37. Основной признак, 

отличающий вестибулярный 

половой акт от обычного: 

A. воздействие на 

экстрагенитальные эрогенные 

зоны 

Б. наличие эрекции 

B. отсутствие 

семяизвержения 

Г. введение полового члена 

во влагалище 

Д. место проведения 

3.38. Характерный признак, 

отличающий петтинг от полового 

акта: 

A. отсутствие мастурбации 

Б. эякуляция вне половых 

органов 

B. отсутствие фрикционных 

движений 

Г. отсутствие контакта 

половых органов 

Д. отсутствие эякуляции 

3.39. К эротическим формам 

парной половой активности от-

носятся: 

A. петтинг 

Б. "телефонный секс" 

B. танцы 

Г. пикацизм 

Д. оральный коитус 

3.40. Поллюции могут быть: 

A. утренние 

Б. дневные 

B. ночные 

Г. адекватные 

Д. неадекватные 

3.41. Варианты петтинга: 

A. поверхностный 

Б.   глубокий 

B. односторонний 

Г.   двусторонний 

Д. вестибулярный 

3.42. Сексуальным эксцессом 
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является: 

A. максимальное число 

половых актов в течение ночи, 

завершившихся оргазмом 

партнерши 

Б. максимальное число 

половых актов в течение ночи, 

завершившихся семяизвержением 

у партнера 

B. более одного полового 

акта в течение ночи, 

завершившихся семяизвержением 

у партнера 

Г. более одного полового 

акта в течение суток, 

завершившихся оргазмом 

партнерши 

Д. более одного полового 

акта в течение суток, 

завершившихся семяизвержением 

у партнера 

  

Форма практического задания: 

проверочная работа  

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

  ПК-1, ПК3,  ПК-4; 

ПК-8 

1.Основные физиологические проявления сексуальности у 

мужчин. 

2.Преждевременное психосексуальное развитие. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

3.  Психотерапевтическая  тактика сексолога. Основная 

характеристика этапов. 

4. Стадии и составляющие копулятивного цикла мужчины.  

5. Синдром отрицания пола. Варианты. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

психотерапия. 

6. Фазы копулятивного цикла по В. Мастерс и В. Джонсон. Их 

характеристика. 

7.Нарушения психосексуальных ориентаций. Классификация. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, психотерапия. 

8. Шкала векторного определения половой конституции мужчины. 

Кг, Кф, Ка и Ка/Кг. 

9. Задержки психосексуального развития. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

10.  Мастурбация. Клинические варианты. Диагностическое 
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значение. 

11. Ускоренное семяизвержение. Клинические варианты. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, психотерапия. 

12.  Этап формирования полового самосознания. Возможные 

нарушения 

13.Синдром ожидания неудачи. Этиология, патогенез. Варианты. 

Дифференциальная диагностики. 

14. Этап формирования стереотипа полоролевого поведения. 

15. Синдром дезактуализации и реадаптации сексуального 

поведения 

16.Этап формирования психосексуальных ориентаций. "Группы 

риска" наиболее вероятных отклонений на этом этапе. 

17.Мнимые сексуальные расстройства. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, психотерапия. 

18.  Возрастные нормы мужской сексуальности. 

19.  Секс-терапия. Стадии. Модификации. 

20. Формы семяизвержений. Диагностическое значение. 

21. Сексуальные нарушения, обусловленные расстройствами 

урогенитальной сферы. 

22. Конструктивная и реконструктивная секс-терапия. 

23. Поллюции. Виды. Диагностическое значение.  

24. Васкулогенные сексуальные расстройства. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, психотерапия. 

25. Психотерапия сексуальных расстройств. 

26.. Основные психопатологические синдромы в клинике 

сексуальных расстройств. 

27. Безопасное половое поведение. Характеристика основных 

компонентов. 

28. Возрастные нормы женской сексуальности. 

29. Приапизм. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

30. Принципы психотерапии лиц с аномальным сексуальным 

поведением. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

 

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
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// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1 . Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024).5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к   экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

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


 
30 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,   В рамках дисциплины (модуля) 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью  реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о психологических особенностях сексуальности у мужчины и женщины, с  

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по решению комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, 

социальной помощи населению.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование системы знаний об особенностях формирования и проявления женской 

сексуальности; 

2. формирование системы знаний об особенностях формирования и проявления мужской 

сексуальности;  

3. ознакомление с представлениями о особенностях мужской и женской сексуальности, 

сформировавшимися в сексологии. 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-4; ПК-3в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4  Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним 

 ОПК-4.1  

Самостоятельно 

оценивает 

психометрические 

характеристики 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

ОПК-4.2 Составляет 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки в соответствии 

с требованиями к их 

оформлению 

ОПК-4.3 Применяет 

различные формы 

обратной связи с 

респондентами 

Знать: 

психометрические 

характеристики 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

Уметь: составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки в соответствии 

с требованиями к их 

оформлению 
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 ПК-3 Способен 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.1 Проводит 

анализ базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.2 Использует 

базовые механизмы 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.3 Применяет 

знания о базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Знать: базовые 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе  

Уметь: применять 

знания о базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24   24  

Лекционные занятия 14   14  



 

6 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 10   10  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа        

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39   39  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
  

Зачет с 

оценкой 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72   72  

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

  

Раздел 1. Сексуальность в 

современном обществе 
19 15 4 2  2  

 
   

Раздел 2. Особенности 

женской сексуальности 
25 15 10 6  4  

 
   

Раздел 3. Особенности 

мужской сексуальности 
19 9 10 6  4       

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 72 39 24 14  10  
 

    

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СЕКСУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
 

Перечень изучаемых элементов содержания: Стадии формирования либидо у женщин и 

у мужчин. Половой акт в зависимости от субъективных потребностей, которые он 

удовлетворяет. Показатели зрелой сексуальности. Критерии инволюционного периода. Понятие 

«сексуальный сценарий», виды сексуальных сценариев. Влияние интраиндивидуальной 

подсистемы личности на сексуальное здоровье. Сексуальная установка личности и ее 

формирование. Классификация психологических типов сексуальных партнеров. Социальные и 

биологические основы человеческой сексуальности. Исторический, научный и 

общекультурный подходы к сексуальности. Система сексуальных реакций. Сексуальные 

реакции человека. Сексуальность и взаимоотношения. Возрастные особенности сексуальности. 

Сексуальная индивидуальность и сексуальные ценности. Термины в сексологии: определение 
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критериев. Сексуальная индивидуальность. Сексуальное поведение в современном обществе. 

Секс в одиночку и секс с партнерами. Гомогендерная ориентация и поведение. Спектр 

сексуального поведения. 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Понятие «сексуальный сценарий», виды сексуальных 

сценариев 

Перечень тем эссе к разделу 1: 

 

1. Стадии формирования либидо у женщин и у мужчин.  

2. Половой акт в зависимости от субъективных потребностей, которые он удовлетворяет.  

3. Показатели зрелой сексуальности. 

4. Критерии инволюционного периода.  

5. Понятие «сексуальный сценарий», виды сексуальных сценариев.  

6. Влияние интраиндивидуальной подсистемы личности на сексуальное здоровье.  

7. Сексуальная установка личности и ее формирование.  

8. Классификация психологических типов сексуальных партнеров.  

9. Социальные и биологические основы человеческой сексуальности.  

10. Исторический, научный и общекультурный подходы к сексуальности.  

11. Система сексуальных реакций.  

12. Сексуальные реакции человека.  

13. Сексуальность и взаимоотношения.  

14. Возрастные особенности сексуальности. 

15. Сексуальная индивидуальность и сексуальные ценности.  

16. Термины в сексологии: определение критериев.  

17. Сексуальная индивидуальность.  

18. Сексуальное поведение в современном обществе.  

19. Секс в одиночку и секс с партнерами. 

20. Гомогендерная ориентация и поведение.  

21. Спектр сексуального поведения. 

. 

Форма практического задания: эссе 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Традиционный подход в рассмотрении 

сексуальности в сексологии. История возникновения проблемы дифференциации мужской и 

женской сексуальности. Результаты исследований, поддерживающие эталон 

«среднестатистической нормы». Роль феминистского движения в изучении женской 

сексуальности. Исследование нравственного мышления Колберга. Исследования психики 

женщины К. Гиллигана. Восприятие женской сексуальности в трудах З.Фрейда. Особенности 

сексуального влечения у женщины. Концепция «настоящего мужчины» в сексологии. 

Концепция сниженного сексуального влечения у женщин. Понимание спонтанного и ответного 

сексуального влечения у женщин. Особенности генитального ответа в процессе сексуального 

поведения у женщин. Особенности физиологического сексуального возбуждения у женщин. 

Роль эмоций в сексуальном возбуждении у женщин. Концепция совпадения физиологического 

и эмоционального возбуждения  у женщин. Особенности женского оргазма. Анатомическое и 

физиологическое обеспечение половой сферы женщины. Анатомия половых органов женщины. 

Физиология репродуктивной системы у женщин. Стадии либидо у женщин. Стадия зрелой 

сексуальности у женщины. Изменения в органах и системах женщины при сексуальном 

возбуждении. 
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ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия: Исследования психики женщины  

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Традиционный подход в рассмотрении сексуальности в сексологии. 

2. История возникновения проблемы дифференциации мужской и женской 

сексуальности.  

3. Результаты исследований, поддерживающие эталон «среднестатистической 

нормы».  

4. Роль феминистского движения в изучении женской сексуальности.  

5. Исследование нравственного мышления Колберга.  

6. Исследования психики женщины К. Гиллигана.  

7. Восприятие женской сексуальности в трудах З.Фрейда.  

8. Особенности сексуального влечения у женщины.  

9. Концепция «настоящего мужчины» в сексологии.  

10. Концепция сниженного сексуального влечения у женщин.  

11. Понимание спонтанного и ответного сексуального влечения у женщин.  

12. Особенности генитального ответа в процессе сексуального поведения у женщин.  

13. Особенности физиологического сексуального возбуждения у женщин.  

14. Роль эмоций в сексуальном возбуждении у женщин.  

15. Концепция совпадения физиологического и эмоционального возбуждения  у 

женщин.  

16. Особенности женского оргазма.  

17. Анатомическое и физиологическое обеспечение половой сферы женщины.  

18. Анатомия половых органов женщины.  

19. Физиология репродуктивной системы у женщин.  

20. Стадии либидо у женщин.  

21. Стадия зрелой сексуальности у женщины. 

22. Изменения в органах и системах женщины при сексуальном возбуждении 

Форма практического занятия- реферат 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности сексуального влечения у 

мужчины. Роль концепция «настоящего мужчины» в сексологии на возникновение сексуальных 

дисфункций. Особенности сексуальных дисфункций у мужчин. Понимание спонтанного и 

ответного сексуального влечения у мужчин. Особенности генитального ответа в процессе 

сексуального поведения у мужчин. Особенности физиологического сексуального возбуждения 

у мужчин. Роль эмоций в сексуальном возбуждении у мужчин. Концепция совпадения 

физиологического и эмоционального возбуждения  у мужчин. Особенности мужского оргазма. 

Анатомическое и физиологическое обеспечение половой сферы мужчин. Анатомия половых 

органов мужчины. Роль андрогенов в физиологии репродукции. Эрекция. Рефлекторная 

природа эрекций. Эякуляция. Оргазм. Половое влечение (либидо). Биоритмы. Стадии либидо у 

мужчин. Зрелая сексуальность у мужчин. Стадии копулятивного цикла мужчины. 

Составляющие копулятивного цикла. Стадия спада возбуждения. Изменения в органах и 

системах мужчины при сексуальном возбуждении. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического  занятия: Роль концепция «настоящего мужчины» в сексологии на 
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возникновение сексуальных дисфункций . 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Особенности сексуального влечения у мужчины.  

2. Роль концепция «настоящего мужчины» в сексологии на возникновение сексуальных 

дисфункций.  

3. Особенности сексуальных дисфункций у мужчин.  

4. Понимание спонтанного и ответного сексуального влечения у мужчин.  

5. Особенности генитального ответа в процессе сексуального поведения у мужчин.  

6. Особенности физиологического сексуального возбуждения у мужчин.  

7. Роль эмоций в сексуальном возбуждении у мужчин.  

8. Концепция совпадения физиологического и эмоционального возбуждения  у мужчин. 

9. Особенности мужского оргазма.  

10. Анатомическое и физиологическое обеспечение половой сферы мужчин.  

11. Анатомия половых органов мужчины.  

12. Роль андрогенов в физиологии репродукции.  

13. Эрекция. Рефлекторная природа эрекций.  

14. Эякуляция. Оргазм.  

15. Половое влечение (либидо).  

16. Стадии либидо у мужчин.  

17. Зрелая сексуальность у мужчин.  

18. Стадии копулятивного цикла мужчины.  

19. Составляющие копулятивного цикла 

20. Изменения в органах и системах мужчины при сексуальном возбуждении. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1. Сексуальность в 

современном обществе 
15 

 эссе 

Раздел 2. Особенности женской 

сексуальности 

15  реферат 

Раздел 3. Особенности мужской 

сексуальности 

9 реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Что подразумевают под понятием «сексуальный сценарий» 

2. Какие сексуальные сценарии описаны и как они влияют на сексуальное поведение? 

3. В чем заключаются социальные основы сексуальности? 
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4. Что лежит в основе классификации сексуальных темпераментов? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гуревич, П. С.  Психоанализ. Фрейдизм и неофрейдизм : учебник для 

вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18161-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/534436 (дата обращения: 05.05.2024). 

2. Дробинская, А. О.  Анатомия и возрастная физиология : учебник для 

вузов / А. О. Дробинская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08679-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535588  (дата обращения: 05.05.2024) 

3.  Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное пособие 

для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Девятых, С. Ю. Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541475 (дата обращения: 05.05.2024). 

5. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для 

вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540286  (дата обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Каковы традиционные подходы к рассмотрению сексуальности? 

2. Что исторически повлияло на зарождение дифференциации мужской и женской 

сексуальности? 

3. В чем особенности восприятия женской сексуальности в трудах психоаналитиков? 

4. В чем особенности физиологического и эмоционального сексуального возбуждения у 

женщины? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1.  Гуревич, П. С.  Психоанализ. Фрейдизм и неофрейдизм : учебник для вузов / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18161-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534436 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

2. Дробинская, А. О.  Анатомия и возрастная физиология : учебник для 

вузов / А. О. Дробинская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08679-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535588  (дата обращения: 05.05.2024) 

3.  Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное пособие 

для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/534436
https://urait.ru/bcode/535588
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/541475
https://urait.ru/bcode/540286
https://urait.ru/bcode/534436
https://urait.ru/bcode/535588
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Девятых, С. Ю. Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541475 (дата обращения: 05.05.2024). 

5. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для 

вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540286  (дата обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. В чем состоят особенности сексуального влечения у мужчины? 

2. Какова роль сексуальных стереотипов на возникновение сексуальных дисфункций? 

3. Как протекает физиологического сексуальное возбуждение у мужчины?? 

4. Что входит в понятие зрелой сексуальности? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Гуревич, П. С.  Психоанализ. Фрейдизм и неофрейдизм : учебник для вузов / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18161-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534436 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

2. Дробинская, А. О.  Анатомия и возрастная физиология : учебник для 

вузов / А. О. Дробинская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08679-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535588  (дата обращения: 05.05.2024) 

3.  Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное пособие 

для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Девятых, С. Ю. Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541475 (дата обращения: 05.05.2024). 

5. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для 

вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540286  (дата обращения: 05.05.2024). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/541475
https://urait.ru/bcode/540286
https://urait.ru/bcode/534436
https://urait.ru/bcode/535588
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/541475
https://urait.ru/bcode/540286
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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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

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

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

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

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

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 
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 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

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

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

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 
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таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой работы) 

включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия складывается 

из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов работы, 

правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать методы, делать 

выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания заявленной теме, 

степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, практическую 

ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия складывается 

из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, задействовать 

средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей кафедрой и 

зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют текущий 

рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой , который проводится в устной форме. 
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4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (  рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. 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 зачета с оценкой. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. 

Сексуальность в 

современном обществе 

 

ОПК-4; 

ПК-3 

Контроль

ная 

работа   

   

Вариант 1 

1. Показатели зрелой 

сексуальности. 

2. Критерии инволюционного 

периода.  

3. Понятие «сексуальный 

сценарий», виды 

сексуальных сценариев.  

Вариант 2 

1. Термины в сексологии: 

определение критериев.  

2. Сексуальная 

индивидуальность.  

3. Сексуальное поведение в 

современном обществе  

Вариант 3 

1. Возрастные особенности 

сексуальности. 

2. Сексуальная 

индивидуальность и 

сексуальные ценности.  

3. Спектр сексуального 

поведения. 

 

2 Раздел 2. Особенности 

женской 

сексуальности 

   ОПК-4; 

ПК-3 

Контроль

ная 

работа 

Вариант 1 

1. Анатомическое и 

физиологическое обеспечение 

половой сферы женщины.  

2. Анатомия половых органов 

женщины.  

3. Физиология репродуктивной 

системы у женщин.  

Вариант 2 

1. История возникновения 

проблемы дифференциации 

мужской и женской 

сексуальности.  

2. Результаты исследований, 

поддерживающие эталон 

«среднестатистической 

нормы».  
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

3. Роль феминистского 

движения в изучении 

женской сексуальности.  

Вариант 3 

1. Концепция «настоящего 

мужчины» в сексологии.  

2. Концепция сниженного 

сексуального влечения у 

женщин.  

3. Понимание спонтанного и 

ответного сексуального 

влечения у женщин. 

 

 

3 Раздел 3.   Особенности 

мужской сексуальности 

ОПК-4; 

ПК-3 

Контроль

ная 

работа 

 

Вариант 1. 

1. Роль концепция «настоящего 

мужчины» в сексологии на 

возникновение сексуальных 

дисфункций.  

2. Особенности сексуальных 

дисфункций у мужчин.  

3. Понимание спонтанного и 

ответного сексуального 

влечения у мужчин.  

 

Вариант 2 

1. Роль андрогенов в 

физиологии репродукции.  

2. Эрекция. Рефлекторная 

природа эрекций.  

3. Эякуляция. Оргазм.  

 

Вариант 3 

1. Роль эмоций в сексуальном 

возбуждении у мужчин.  

2. Концепция совпадения 

физиологического и 

эмоционального возбуждения  

у мужчин. 

3. Особенности мужского 

оргазма.  
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  ОПК-4; ПК-3 1. Стадии формирования либидо у женщин и у мужчин.  

2. Половой акт в зависимости от субъективных потребностей, 

которые он удовлетворяет.  

3. Показатели зрелой сексуальности. 

4. Критерии инволюционного периода.  

5. Понятие «сексуальный сценарий», виды сексуальных 

сценариев.  

6. Влияние интраиндивидуальной подсистемы личности на 

сексуальное здоровье.  

7. Сексуальная установка личности и ее формирование.  

8. Классификация психологических типов сексуальных 

партнеров.  

9. Социальные и биологические основы человеческой 

сексуальности.  

10. Исторический, научный и общекультурный подходы к 

сексуальности.  

11. Система сексуальных реакций.  

12. Сексуальные реакции человека.  

13. Сексуальность и взаимоотношения.  

14. Возрастные особенности сексуальности. 

15. Сексуальная индивидуальность и сексуальные ценности.  

16. Термины в сексологии: определение критериев.  

17. Сексуальная индивидуальность.  

18. Сексуальное поведение в современном обществе.  

19. Секс в одиночку и секс с партнерами. 

20. Гомогендерная ориентация и поведение.  

21. Спектр сексуального поведения. 

22. Традиционный подход в рассмотрении сексуальности в 

сексологии. 

23. История возникновения проблемы дифференциации мужской 

и женской сексуальности.  

24. Результаты исследований, поддерживающие эталон 

«среднестатистической нормы».  

25. Роль феминистского движения в изучении женской 

сексуальности.  

26. Исследование нравственного мышления Колберга.  

27. Исследования психики женщины К. Гиллигана.  

28. Восприятие женской сексуальности в трудах З.Фрейда.  

29. Особенности сексуального влечения у женщины.  

30. Концепция «настоящего мужчины» в сексологии.  

31. Концепция сниженного сексуального влечения у женщин.  

32. Понимание спонтанного и ответного сексуального влечения у 

женщин.  

33. Особенности генитального ответа в процессе сексуального 

поведения у женщин.  

34. Особенности физиологического сексуального возбуждения у 

женщин.  

35. Роль эмоций в сексуальном возбуждении у женщин.  

36. Концепция совпадения физиологического и эмоционального 

возбуждения  у женщин.  

37. Особенности женского оргазма.  

38. Анатомическое и физиологическое обеспечение половой 

сферы женщины.  
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39. Анатомия половых органов женщины.  

40. Физиология репродуктивной системы у женщин.  

41. Стадии либидо у женщин.  

42. Стадия зрелой сексуальности у женщины. 

43. Изменения в органах и системах женщины при сексуальном 

возбуждении 

44. Особенности сексуального влечения у мужчины.  

45. Роль концепция «настоящего мужчины» в сексологии на 

возникновение сексуальных дисфункций.  

46. Особенности сексуальных дисфункций у мужчин.  

47. Понимание спонтанного и ответного сексуального влечения у 

мужчин.  

48. Особенности генитального ответа в процессе сексуального 

поведения у мужчин.  

49. Особенности физиологического сексуального возбуждения у 

мужчин.  

50. Роль эмоций в сексуальном возбуждении у мужчин.  

51. Концепция совпадения физиологического и эмоционального 

возбуждения  у мужчин. 

52. Особенности мужского оргазма.  

53. Анатомическое и физиологическое обеспечение половой 

сферы мужчин.  

54. Анатомия половых органов мужчины.  

55. Роль андрогенов в физиологии репродукции.  

56. Эрекция. Рефлекторная природа эрекций.  

57. Эякуляция. Оргазм.  

58. Половое влечение (либидо).  

59. Стадии либидо у мужчин.  

60. Зрелая сексуальность у мужчин.  

61. Стадии копулятивного цикла мужчины.  

62. Составляющие копулятивного цикла 

63. Изменения в органах и системах мужчины при сексуальном 

возбуждении. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, 

кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 

Примеры проблемных ситуаций: 

 

Ситуация 1. Две женщины и их дочери - подростки 

находились за городом на отдыхе. Недалеко от них несколько 

молодых парней готовили лодку к отплытию. Увидев их, девочки 

громко смеялись, перебрасывались пустыми фразами, 

жеманичали. На замечания матери они дружно возражали. Какие 

особенности психосексуального развития проявляются в 

поведении девочек? Какие методы психолого-педагогического 

воздействия были бы правильны в такой ситуации? 

 

Ситуация 2. Мужчина 26 лет обратился по поводу того, что 

не может удовлетворить жену в половом отношении, так как 

половой акт совершает до 5–6 мин, жене же требуется минут 8-10 

без остановки. Проводит психоэротическую подготовку жены к 

акту в виде ласк тела и области гениталий в течение 2–3 мин. 

Проводить более длительно не может, так как это его слишком 
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возбуждает. Половой жизнью живет 3–5 раз в неделю. 

Максимальный половой эксцесс – 3 акта за ночь. Половые органы 

нормально развиты, урологических и неврологических изменений 

нет. Каковы рекомендации психолога?  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Гуревич, П. С.  Психоанализ. Фрейдизм и неофрейдизм : учебник для вузов / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18161-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534436 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

2. Дробинская, А. О.  Анатомия и возрастная физиология : учебник для 

вузов / А. О. Дробинская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08679-9. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/535588  (дата обращения: 05.05.2024) 

3.  Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата обращения: 05.05.2024).  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Девятых, С. Ю. Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541475 (дата обращения: 05.05.2024). 

2. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для 

вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540286  (дата обращения: 05.05.2024). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/534436
https://urait.ru/bcode/535588
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/541475
https://urait.ru/bcode/540286
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

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

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к   зачету с оценкой. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

знаний о гендерно-половой идентичности и социально-неодобряемых моделях поведения  с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Познакомить с особенностями гендерно-половой идентичности и социально-

неодобряемыми моделями поведения 

2.. Обучить основным техникам  работы с клиентами с социально-неодобряемыми 

моделями поведения. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ПК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4  Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним 

 ОПК-4.1  

Самостоятельно 

оценивает 

психометрические 

характеристики 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

ОПК-4.2 Составляет 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки в соответствии 

с требованиями к их 

оформлению 

ОПК-4.3 Применяет 

различные формы 

обратной связи с 

респондентами 

Знать: 

психометрические 

характеристики 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

Уметь: составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки в соответствии 

с требованиями к их 

оформлению 
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ПК-3 Способен 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.1 Проводит 

анализ базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.2 Использует 

базовые механизмы 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.3 Применяет 

знания о базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Знать: базовые 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе  

Уметь: применять 

знания о базовых 

механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
38     24 

Лекционные занятия 20    14 
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из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16    10 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа        

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39    39 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
   

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72    72 

      

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

  

Раздел 1. Понятие гендерно-

половой идентичности с 

точки зрения разных 

подходов 

19 15 4 2  2  
 

    

Раздел 2. Формирование 

гендерно-половой 

идентичности в процессе 

социализации 

25 15 10 6  4  
 

   

Раздел 3. Гендерные 

стереотипы, роли и 

установки 

19 9 10 6  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 72 39 24 14  10  
 

    

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРНО-ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основные теоретические положения 

Психологические понятия, смежные с понятием «гендерно-половая идентичность. 
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Гендерно-половая идентичность. Понятия «андрогинность», «маскулинность», 

«фемининность. Феномен гендерно-половой идентичности с точки зрения различных 

психосоциальных теорий  Феномен гендерно-половой идентичности в трудах зарубежных и 

отечественных исследователей . Структура гендерно-половой идентичности. 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Гендерно-половая идентичность  

Задание 1. 

Характеристика типов гендерной идентичности 

Форма практического задания: кейс 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНО-ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Стадии и факторы социализации  

Механизмы, факторы и этапы гендерной социализации  Роль семьи в формировании 

гендерно-половой идентичности   Роль матери в формировании гендерной идентичности  

Роль отца в формировании гендерной идентичности. Роль сиблингов в формировании 

гендерной идентичности  Роль сверстников в формировании гендерной идентичности. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия: Основные теории изучения гендерной идентичности   

1. Социально-психологические механизмы гендерной социализации  

Форма практического задания: кейс 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, РОЛИ И УСТАНОВКИ 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания: гендерные роли, гендерные стереотипы, 

гендерные установки. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического  занятия: Гендерные стереотипы, роли и установки  

1. Мои представления о мужественности и женственности.  

2. Социальные стереотипы маскулинности / фемининности как препятствие в создании 

условий для самореализации.  

3. Роль гендерных стереотипов в манипулятивном воздействии.  

4. Мои представления о гендерном подходе в образовании.  

5. Гендерный и полоролевой подходы в образовании: сравнительный анализ. 

Форма практического задания: эссе 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 



 
8 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Понятие гендерно-

половой идентичности с точки 

зрения разных подходов 

15 

 кейс 

Раздел 2. Формирование 

гендерно-половой идентичности 

в процессе социализации 

15 

 кейс 

Раздел 3. Гендерные стереотипы, 

роли и установки 
9 

эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Основные теоретические положения 

2. Психологические понятия, смежные с понятием «гендерно-половая идентичность. 

3. Гендерно-половая идентичность.  

4. Понятия «андрогинность», «маскулинность», «фемининность.  

5. Феномен гендерно-половой идентичности в трудах зарубежных и отечественных 

исследователей . 

6. Структура гендерно-половой идентичности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Стадии и факторы социализации . 

2. Механизмы, факторы и этапы гендерной социализации  

3. Роль семьи в формировании гендерно-половой идентичности   

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
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4. Роль матери в формировании гендерной идентичности   

5. Роль отца в формировании гендерной идентичности.  

6. Роль сиблингов в формировании гендерной идентичности  

7. Роль сверстников в формировании гендерной идентичности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Дайте определение понятия «гендерные стереотипы».  

2. Чем отличаются представления о роли мужчин и женщин в обществе?  

3. Сформулируйте позитивные и негативные аспекты гендерных стереотипов с 

точки зрения личностного развития индивида. 

 4. Каковы основные функции гендерных стереотипов?  

5. Дайте определение понятия «гендерные установки». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434


 
10 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Написание курсовой работы 
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Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 
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задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2.   Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий творческие 

задания, кейс-задания, 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 



 
15 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. Понятие 

гендерно-половой 

идентичности с точки 

зрения разных 

подходов 

ОПК-4; 

ПК-3 

Контроль

ная 

работа   

Феномен гендерно-половой 

идентичности с точки 

зрения различных 

психосоциальных теорий  

 

2 Раздел 2. 

Формирование 

гендерно-половой 

идентичности в 

процессе 

социализации 

  ОПК-4; 

ПК-3 

Контроль

ная 

работа   

  

Социально-психологические 

механизмы гендерной 

социализации относятся:  

● и м п р и н т и н г    

● п о д р аж а н и е   
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

  ОПК-4; ПК-3 1.Основные физиологические проявления сексуальности у 

мужчин. 

2.Преждевременное психосексуальное развитие. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

3.  Психотерапевтическая  тактика сексолога. Основная 

характеристика этапов. 

4. Стадии и составляющие копулятивного цикла мужчины.  

5. Синдром отрицания пола. Варианты. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

психотерапия. 

6. Фазы копулятивного цикла по В. Мастерс и В. Джонсон. Их 

характеристика. 

7.Нарушения психосексуальных ориентаций. Классификация. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, психотерапия. 

8. Шкала векторного определения половой конституции мужчины. 

Кг, Кф, Ка и Ка/Кг. 

9. Задержки психосексуального развития. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

10.  Мастурбация. Клинические варианты. Диагностическое 

значение. 

11. Ускоренное семяизвержение. Клинические варианты. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, психотерапия. 

● э к з и с т е н ц и а л ь н ы й н а 

ж и м   

● и д е н т и ф и к а ц и я 

(отождествление)   

● р е ф л е к с и я   

● т р ад и ц и о н н ы й    

● и н с т и т уц и о н а л ь н ы й   

● ст и л и з о в а н н ы й   

● м е ж л и ч н о ст н ы й   

 

3 Раздел 3.   Гендерные 

стереотипы, роли и 

установки 

  ОПК-4; 

ПК-3 

 

Контроль

ная 

работа   

   

Проведите диагностику, 

используя опросник «Посло- 

вицы» И. С. Клециной 

Составьте заключение по 

результатам исследования. 
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12.  Этап формирования полового самосознания. Возможные 

нарушения 

13.Синдром ожидания неудачи. Этиология, патогенез. Варианты. 

Дифференциальная диагностики. 

14. Этап формирования стереотипа полоролевого поведения. 

15. Синдром дезактуализации и реадаптации сексуального 

поведения 

16.Этап формирования психосексуальных ориентаций. "Группы 

риска" наиболее вероятных отклонений на этом этапе. 

17.Мнимые сексуальные расстройства. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, психотерапия. 

18.  Возрастные нормы мужской сексуальности. 

19.  Секс-терапия. Стадии. Модификации. 

20. Формы семяизвержений. Диагностическое значение. 

21. Сексуальные нарушения, обусловленные расстройствами 

урогенитальной сферы. 

22. Конструктивная и реконструктивная секс-терапия. 

23. Поллюции. Виды. Диагностическое значение.  

24. Васкулогенные сексуальные расстройства. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, психотерапия. 

25. Психотерапия сексуальных расстройств. 

26.. Основные психопатологические синдромы в клинике 

сексуальных расстройств. 

27. Безопасное половое поведение. Характеристика основных 

компонентов. 

28. Возрастные нормы женской сексуальности. 

29. Приапизм. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

30. Принципы психотерапии лиц с аномальным сексуальным 

поведением. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

https://urait.ru/bcode/543434
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к   зачету с оценкой. 

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. 
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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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

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


 
21 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о норме и патологии  в области психологии 

сексуальности с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по решению комплексных задач в сфере образования, 

здравоохранения, социальной помощи населению.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирования системы знаний о норме и здоровье в области психологии 

сексуальности 

2. ознакомление с системой знаний о нарушениях и дисфункциях в сексуальной сфере 

человека 

3. ознакомление с представлениями о социальных и биологических причинах нормы и 

патологии в области психологии сексуальности 

. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-5; ПК-2; ПК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

 ОПК-5.1 Разрабатывает 

программы 

профилактического 

характера для решения 

конкретной психологической 

проблемы отдельных лиц 

ОПК-5.2 Обосновывает 

методологию программы 

развивающего и 

коррекционного типа для 

решения для решения 

конкретной психологической 

проблемы 

ОПК-5.3 Умеет 

реализовывать программу 

реабилитационного 

характера отдельных лиц и 

групп 

Знать: программы 

профилактического 

характера для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц 

Уметь: 

Обосновывать 

методологию 

программы 

развивающего и 

коррекционного 

типа для решения 

для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы 

 ПК-2 Способен 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

ПК-2.1 Проводит адаптацию 

существующих и создавать 

новые методы и методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

определенной области 

психологии с 

использованием 

Знать новые методы 

и методики научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

определенной 

области психологии 

с использованием 
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практической 

деятельности 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

современных 

информационных 

технологий 

ПК-2.2 Использует новые 

методы и методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий для оказания 

психологической помощи 

ПК-2.3 Применяет новые 

методы и методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

современных 

информационных 

технологий для 

оказания 

психологической 

помощи 

Уметь проводить 

адаптацию 

существующих и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

 ПК-3 Способен 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

ПК-3.1 Проводит анализ 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

ПК-3.2 Использует базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

ПК-3.3 Применяет знания о 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

сексуальности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

Знать: базовые 

механизмов 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе  

Уметь: применять 

знания о базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

сексуальности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
38   38  

Лекционные занятия 20   20  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16   16  

из них: в форме практической подготовки 6   6  

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52   52  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации экзамен      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

2 семестр 

Раздел 1. Нормальное 

проявление человеческой 

сексуальности 

32 20 12 6  4 2 
 

 2  

Раздел 2. Сексуальность: 

подходы к определению и 

пониманию 

28 16 12 6  6 2 
 

   

Раздел 3. Сексуальные 

нарушения и дисфункции 
30 16 14 8  6 2     

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
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Общий объем, часов 108 52 38 20  16 6 
 

 2  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. НОРМАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

СЕКСУАЛЬНОСТИ  
Перечень изучаемых элементов содержания: Пол и сексуальность. Теории, 

раскрывающие сущность и смысл сексуальности: эволюционные, теологические, 

психоаналитические, бихевиористские. Психогидравлическая модель сексуальности. 

Экологическая модель сексуальности. Теория сексуального сценария У. Саймона и Д. 

Ганьона. Концепции сексуальности: 1) источник напряжения и его редукция; 2) источник 

получения удовлетворения и удовольствия; 3) источник получения удовлетворения в 

интимной близости с другим человеком и др. Исследования взаимозависимости 

сексуального поведения, установок и типа личности Айзенка. Классификация 

психологических типов мужчин и женщин в оценке гармоничности и дисгармоничности 

сексуальных отношений С. С. Либиха. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. 

Культурное многообразие моделей сексуального поведения. Относительность в восприятии 

нормы сексуального поведения 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Сексуальность как предмет научной отрасли.  

 

1. Объект психологии сексуальности.  

2. Медико-биологический, культурно-правовой и эстетический аспекты 

сексуальности.  

3. Бихевиористический подход к объяснению сексуальности. 

4.  Сексуальность в толковании социально-когнитивной теории А. Бандуры. 

5. Отечественная социально-психологическая теория о сексуальном поведении. 

6.  Теория установки Д. Узнадзе в толковании сексуального развития. 

7. Проблема сексуальности в психодинамической теории. 

8. Аналитическая психология К. Юнга о сексуальности человека. 

9. Сексуальность в индивидуальной психологии А. Адлера. 

10.  Проблема сексуального проявления в психоанализе Лакана. 

11. Сексуальность в гуманистическом психоанализе Э. Фромма. 

12.  Сексуальность личности в диспозиционной теории Г.У. Оллпорта. 

13.  Сексуальность человека как продукт социального взаимодействия в теории Г. 

Салливана. 

14.  Сексуальные проблемы в контексте теории К. Хорни. 

15. Сущность оргонной психотерапии В. Райха 

Форма практического задания: эссэ 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СЕКСУАЛЬНОСТЬ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ПОНИМАНИЮ    
Перечень изучаемых элементов содержания: Пол и сексуальность. Сексуальность 

как биологическая потребность и функция человеческого организма. Сексуальность как 

выражения влечения, чувств, доверия, безопасности, удовлетворения, которые являются 

универсальными потребностями человека. Сексуальность как один из основных факторов, 

способствующих установлению межличностных отношений. Аспекты сексуальности: 

биологические, психологические, поведенческие, медицинские, культурные, социально-

правовые. Сексуальность в границах различных категорий ценностей: витальная (аспект 

здоровья), культурная (исторические традиции), моральная (этико-правовые аспекты), 

личностная (значение разных форм сексуальной активности для конкретного человека). 

Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Культурное многообразие моделей 

сексуального поведения. Относительность в восприятии нормы сексуального поведения. 

Личностные особенности сексуального поведения юношей. Личностные особенности 

сексуального поведения девушек. Сексуальные роли определяют характер и поведение 

женщин и мужчин. Формы девиантного сексуального поведения. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия: Пол и сексуальность. Функции 

сексуальности: репродуктивная, коммуникативная.  

1. Сексуальность как предмет научной отрасли.  

2. Объект психологии сексуальности.  

3. Медико-биологический, культурно-правовой и эстетический аспекты 

сексуальности.  

4. Психологический анализ явления сексуальности.  

5. Сравнительная характеристика полового влечения у животных и человека.  

6. Анализ психологических концепций сексуальности.  

7. Сексуальная возбудимость как составляющая часть сексуальной потенции. 

8. Классификация возбудимости. 

9. Сравнительный анализ мужской и женской сексуальности. 

10. Значение психосексуального развития для личностного становления. Этапы 

психосексуального развития. 

11. Хронология развития сексуальности в онтогенезе.  

12. Факторы, влияющие на развитие сексуальности: 1) младенца; 2) ребенка 

раннего возраста; 3) школьника в предпубертатный период; 4) подростка; 5) 

юноши (девушки); 6) молодых людей. 

13. Проблемы полового влечения в связи с половой идентичностью: 1) 

особенности становления половой идентичности; 2) развитие полового 

влечения у детей; 3) разница между половым влечением в подростково-

юношеском периоде и в периоде абсолютной взрослости; 4) сравнительная 

характеристика сексуального влечения представителей разных полов. 

14. Особенности установления близких отношений. Проблема динамики 

влечения. 

15. Проблема любви и сексуальности в личностном аспекте: 1) различные 

критерии и определения понятия «любовь»; 2) критерии одухотворенной 

любви; 3) место сексуальности в одухотворенной любви (отношение к себе, 

к партнеру, к связующим отношениям). 

16. Проблема преодоления «ловушек» любви в виде эмоциональных 

зависимостей. 
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Форма практического задания: эссе 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – контрольная работа  

 

РАЗДЕЛ 3. СЕКСУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДИСФУНКЦИИ. 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Общая характеристика сексуальных 

расстройств. Причины сексуальных расстройств. Лечение сексуальных расстройств. 

Поведенческий подход в сексотерапии. Критический взгляд на сексотерапию. Сексуальные 

дисфункции, виды. Расстройства сексуального влечения. Расстройства сексуального 

возбуждения. Эректильная дисфункция. Преждевременная эякуляция. Расстройства оргазма. 

Расстройства сексуальной боли. Посторгазмические заболевания. Дисфункция тазового дна. 

Сексуальные расстройства у мужчин. Женская сексуальная дисфункция. Менопауза. 

Старение у женщин. Причины сексуальной дисфункции. Соматические причины. 

Психологические причины: депрессия, тревожные расстройства, неврозы, навязчивые и 

маниакальные состояния, психозы. Психологические и социальные последствия сексуальной 

дисфункции: депрессия, суицид, формирование расстройства личности, агрессия, 

сексуальные перверсии, алкоголизм, наркомания.  

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического  занятия: Общая характеристика сексуальных расстройств.  

1.  Причины сексуальных расстройств.  

2. Лечение сексуальных расстройств.  

3. Сексуальные дисфункции, виды.  

4. Расстройства сексуального влечения.  

5. Расстройства сексуального возбуждения.  

6. Эректильная дисфункция.  

7. Преждевременная эякуляция.  

8. Расстройства оргазма.  

9. Расстройства сексуальной боли.  

10. Посторгазмические заболевания.  

11. Дисфункция тазового дна.  

12. Сексуальные расстройства у мужчин.  

13. Женская сексуальная дисфункция.  

14. Причины сексуальной дисфункции.  

15. Соматические причины.  

16. Психологические причины: депрессия, тревожные расстройства, неврозы, 

навязчивые и маниакальные состояния, психозы.  

17. Психологические и социальные последствия сексуальной дисфункции: 

депрессия, суицид, формирование расстройства личности, агрессия, 

сексуальные перверсии, алкоголизм, наркомания.  

 

Форма практического задания: реферат 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 
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Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1. Нормальное проявление 

человеческой сексуальности 
20 

эссе 

Раздел 2. Сексуальность: подходы к 

определению и пониманию 
16 

эссе  

Раздел 3. Сексуальные нарушения и 

дисфункции 
16 

реферат 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по дисциплине, часов 52  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Каковы варианты нормы в области сексуальности? 

2. В чем заключаются варианты и закономерности взаимодействия психических и 

сексуальных расстройств? 

3. Каковы основные психопатологические синдромы в клинике сексуальных 

расстройств? 

4. В чем возрастные особенности клиники и динамики психопатологических 

синдромов? 

5. Какова роль акцентуаций характера в развитии сексуальных расстройств? 

6. Какова роль патохарактерологических нарушений и психических расстройств в 

развитии сексуальных расстройств? 

7. Какую роль играют расстройства поведения в развитии сексуальных 

расстройств? 

8. Какие основные приемы и принципы дифференциальной диагностики 

сексуальных расстройств? 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Теории, раскрывающие сущность и смысл сексуальности 

2. Биологические, психологические, поведенческие, медицинские, культурные, 

социально-правовые аспекты сексуальности. 

3. Сексуальность в границах различных категорий ценностей: витальная (аспект 

здоровья), культурная (исторические традиции), моральная (этико-правовые 

аспекты), личностная (значение разных форм сексуальной активности для 

конкретного человека). 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
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4. Психосоциальные модели сексуальности. 

5. Сущность и особенности сексуального поведения. Культурное многообразие 

моделей сексуального поведения. 

6. Исследования взаимозависимости сексуального поведения, установок и типа 

личности Айзенка.  

7. Классификация психологических типов мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и дисгармоничности сексуальных отношений С. С. Либиха. 

8. Личностные особенности сексуального поведения юношей. 

9. Личностные особенности сексуального поведения девушек.  

10. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Сексуальные роли 

определяют характер и поведение женщин и мужчин. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. Дайте общую характеристику сексуальных расстройств 

2. Каковы основные причины сексуальных дисфункций? 

3. В чем особенности женских и мужских сексуальных дисфункций? 

4. Какие сексуальные дисфункции выделены в сексологии? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
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Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 
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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 

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

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 
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 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2.  Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий ( рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. Нормальное 

проявление 

человеческой 

сексуальности 

ОПК-5; 

ПК-2; ПК-

3 

Контроль

ная 

работа   

Вариант 1 

1. Пол и сексуальность. Функции 

сексуальности: 

репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Теории, раскрывающие 

сущность и смысл 

сексуальности 

3. Исследования 

взаимозависимости 

сексуального поведения, 

установок и типа личности 

Айзенка.  

Вариант 2 

1. Пол и гендер. 

2. Классификация 

психологических типов 

мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и 

дисгармоничности 

сексуальных отношений С. С. 

Либиха. 

3. Личностные особенности 

сексуального поведения 

юношей. 

Вариант 3 

1. Пол и сексуальность. Функции 

сексуальности: 

репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Сексуальное поведение и 

поведенческие стереотипы. 

Сексуальные роли определяют 

характер и поведение женщин 

и мужчин. 

3. Формы девиантного 

сексуального поведения. 

2 Раздел 2. 

Сексуальность: 

подходы к 

определению и 

пониманию    

ОПК-5; 

ПК-2; ПК-

3 

Контроль

ная 

работа   

Вариант 1 

1. Пол и сексуальность. Функции 

сексуальности: 

репродуктивная, 

коммуникативная.  
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2. Теории, раскрывающие 

сущность и смысл 

сексуальности 

3. Исследования 

взаимозависимости 

сексуального поведения, 

установок и типа личности 

Айзенка.  

Вариант 2 

1. Пол и гендер. 

2. Классификация 

психологических типов 

мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и 

дисгармоничности 

сексуальных отношений С. С. 

Либиха. 

3. Личностные особенности 

сексуального поведения 

юношей. 

Вариант 3 

1. Пол и сексуальность. Функции 

сексуальности: 

репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Сексуальное поведение и 

поведенческие стереотипы. 

Сексуальные роли определяют 

характер и поведение женщин 

и мужчин. 

3. Формы девиантного 

сексуального поведения. 

3 Раздел 3.   Сексуальные 

нарушения и 

дисфункции 

ОПК-5; 

ПК-2; ПК-

3 

Контроль

ная 

работа   

Вариант 1. 

1. Общая характеристика 

сексуальных расстройств.  

2. Причины сексуальных 

расстройств.  

3. Лечение сексуальных 

расстройств.  

4. Сексуальные дисфункции, 

виды.  

 

Вариант 2 

1. Расстройства сексуального 

влечения.  

2. Расстройства сексуального 

возбуждения.  

3. Эректильная дисфункция.  

4. Преждевременная эякуляция 

Вариант 3 

1. Расстройства оргазма.  

2. Расстройства сексуальной 

боли.  
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3 1. Общая характеристика сексуальных расстройств.  

2. Причины сексуальных расстройств.  

3. Лечение сексуальных расстройств.  

4. Сексуальные дисфункции, виды.  

5. Расстройства сексуального влечения.  

6. Расстройства сексуального возбуждения.  

7. Эректильная дисфункция.  

8. Преждевременная эякуляция.  

9. Расстройства оргазма.  

10. Расстройства сексуальной боли.  

11. Посторгазмические заболевания.  

12. Дисфункция тазового дна.  

13. Сексуальные расстройства у мужчин.  

14. Женская сексуальная дисфункция.  

15. Причины сексуальной дисфункции.  

16. Соматические причины.  

17. Общая характеристика сексуальных расстройств.  

18. Причины сексуальных расстройств.  

19. Лечение сексуальных расстройств.  

20. Сексуальные дисфункции, виды.  

21. Расстройства сексуального влечения.  

22. Расстройства сексуального возбуждения.  

23. Эректильная дисфункция.  

24. Преждевременная эякуляция.  

25. Расстройства оргазма.  

26. Расстройства сексуальной боли.  

27. Посторгазмические заболевания.  

28. Дисфункция тазового дна.  

29. Сексуальные расстройства у мужчин.  

30. Женская сексуальная дисфункция.  

31. Причины сексуальной дисфункции.  

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, 

кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

Аналитическая письменная работа по темам: 

1. Психологические причины: депрессия, тревожные 

расстройства, неврозы, навязчивые и маниакальные состояния, 

психозы.  

2. Психологические и социальные последствия 

сексуальной дисфункции: депрессия, суицид, формирование 

расстройства личности, агрессия, сексуальные перверсии, 

алкоголизм, наркомания. 

3. Посторгазмические 

заболевания.  

4. Дисфункция тазового дна.  
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3. Факторы, влияющие на развитие сексуальности: 1) 

младенца; 2) ребенка раннего возраста; 3) школьника в 

предпубертатный период; 4) подростка; 5) юноши (девушки); 6) 

молодых людей. 

4. Проблемы полового влечения в связи с половой 

идентичностью: 1) особенности становления половой 

идентичности; 2) развитие полового влечения у детей; 3) разница 

между половым влечением в подростково-юношеском периоде и в 

периоде абсолютной взрослости; 4) сравнительная характеристика 

сексуального влечения представителей разных полов. 

5. Особенности установления близких отношений. 

Проблема динамики влечения. 

6. Проблема любви и сексуальности в личностном 

аспекте: 1) различные критерии и определения понятия «любовь»; 

2) критерии одухотворенной любви; 3) место сексуальности в 

одухотворенной любви (отношение к себе, к партнеру, к 

связующим отношениям). 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

5.1.2. Дополнительная литература 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

 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 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к с экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области дистантного психологического консультирования; а так же формировании 

практических навыков по образованию, развитию и психологическому сопровождению 

различных категорий граждан.  

Задачи учебной дисциплины: 

1.   Изучение основных подходов к дистантному консультированию и интернет-

консультированию, как одной из современных форм дистантного психологического 

консультирования. 

2.    Ознакомление с  основными стадиями психологического консультирования и 

консультативными приемами, применяемых на каждой стадии. 

3.  Овладение навыками  интернет-консультирования лиц с психосоматическими 

расстройствами. 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2; ПК-7, ПК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

 

ПК-2 Способен 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и 

методики научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

определенной 

области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

ПК-2.1 Проводит адаптацию 

существующих и создавать новые 

методы и методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

определенной области 

психологии с использованием 

современных информационных 

технологий 

ПК-2.2 Использует новые методы 

и методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

определенной области 

психологии с использованием 

современных информационных 

технологий для оказания 

психологической помощи 

ПК-2.3 Применяет новые методы 

и методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

определенной области 

психологии с использованием 

современных информационных 

технологий 

Знать: методы и 

методики научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий для 

оказания 

психологической 

помощи 

 

Уметь: применять 

новые методы и 

методики научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных  

технологий 
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  ПК-7 Способен 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

ПК-7.1 Осуществляет разработку 

инновационных психологические 

технологии для решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики 

 ПК-7.2 Применяет 

инновационные психологические 

технологии для решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики 

 ПК-7.3 Использует разработки 

инновационных психологических 

технологий в решении новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики 

Знать: разработку 

инновационных 

психологические 

технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Уметь: использовать 

разработки 

инновационных 

психологических 

технологий в решении 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

 ПК-10 Способен к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10.1 Осуществляет решение 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности 

 ПК-10.2Использует свои навыки 

для решения управленческих 

задач в условиях реально 

действующих производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

 ПК-10.3 Применяет 

профессиональные навыки для 

решения управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности 

Знать: решение 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  использовать 

свои навыки для 

решения 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24    24 

Лекционные занятия 6    6 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 18    18 
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из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39    39 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации  Зачет    Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72    72 

 

             

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
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ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д
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то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
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о
р
м

е 

п
р
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ч
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к
о
й
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о
д
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в
к
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Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
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н
я

т
и
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и
з 

н
и

х
: 

в
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о
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м

е 

п
р
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ч
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к
о
й

 п
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д
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в
к
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И
н

а
я
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о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

5 семестр 

Раздел 1. Содержание и 

история дистантного 

психологического 

консультирования 

28 20 8 2  6  
 

   

Раздел 2. Телефонное 

консультирование. 

Консультирование в сети 

Интернет  

35 19 16 4  12  
 

   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 72 39 24 6  18  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОРИЯ ДИСТАНТНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психологическое консультирование, 

дистантное консультирование, психосоматические расстройства. Предмет дистантного 

психологического консультирования, основные дефиниции. Разные виды консультирования 

на дистанции: телефонное консультирование, консультирование через обычную почту, 

типы психологических услуг в Интернет. Стадии дистантного консультационного процесса. 

Теоретическая часть. Стадии консультационного процесса с подробным разбором и 

анализом. Прояснение проблемного пространства. 
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 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Психологическое консультирование 

Уважаемые студенты! 

В качестве самостоятельных заданий по дистантному консультированию выступает: 

работа с текстами и отработка навыков написания ответов на письма (скриботерапия).  

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ №1 

Составьте ответ на следующее письмо: 

Здравствуйте! Мне 15 лет и у меня есть проблема. Я замкнутый и необщительный 

человек. Стесняюсь разговаривать с мало знакомыми людьми и вообще не представляю о 

чём можно с ними поговорить. Я вообще очень закомплексованый. Только с одним 

человеком я могу нормально общаться - это моя подруга, с которой мы дружим 8 лет. У меня 

практически нет друзей, в основном только знакомые. Многие говорят, что со мной скучно и 

не о чём разговаривать. Я и сама это вижу. Мне это очень мешает жить. Парни со мной 

знакомятся из-за моей внешности, общаясь со мной я вижу, что им не интересно, т.к. 

большую часть разговора говорят они, т.к. я не знаю что им рассказать, что сказать и т.п.Ещё 

я боюсь быть навязчивой, боюсь кого-нибудь пригласить погулять или самой с кем-нибудь 

пойти. Ещё люблю, когда меня упрашивают, т.к. думаю, что они меня приглашают или 

предлагают что-нибудь только из-за вежливости. Я боюсь быть непонятой, т.к. не умею 

выражать свои мысли и вообще не умею говорить...ну вот вроде высказала всё что 

наболело...как мне со всем этим бороться я не знаю. Может вы хоть чем-то поможете? может 

быть есть какие-нибудь тренинги чтобы заниматься дома?  

Автор: Аноним 

Возможный вариант ответа: 

Здравствуйте! Подобные затруднения в общении – достаточно частое явление для 

людей Вашего возраста. Но они вполне преодолимы. Возможно, Ваши сложности связаны с 

каким-то неудачным опытом, возможно, с отсутствием с детства большого опыта общения 

со сверстниками. Если прибегать к психологической помощи, то наиболее эффективным, 

конечно, будет работа не в одиночестве дома, а в группе. Общение можно рассматривать как 

определенный навык, который можно тренировать – и тут может помочь тренинг общения 

(«коммуникативный тренинг») или психотерапевтическая группа. В группе людей с 

похожими затруднениями, в психологически безопасном пространстве, где допустимы 

любые ошибки, Вы сможете понять, каких навыков Вам не хватает для того, чтобы свободно 

общаться, приобрести их и «отточить», а потом успешно применять их в жизни. 

Информацию о таких тренингах, можно найти в Интернете, они проводятся в различных 

психологических центрах, в районных психолого-медико-социальных центрах (ПМС). 

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ №2 

Составьте ответ на следующее письмо: 

Полгода назад муж устроился на хорошую работу. Вкалывает до 7 пота. Он 

программист и его на работу вызывают и в выходные, и ночью могут поднять. Мне, конечно, 

это не нравиться. Но что делать... он приходит с работы уставший, а иногда и злой. Я 

недавно увидела, что он активно переписывается с девчонкой из Москвы. Он мне сказал, что 

ведет с их компанией проект. Но мне не нравиться, что свободное время он тратит на 

общение в ней. А меня просто игнорирует. Я решила все узнать. Стала спрашивать, а он мне 

сказал, это просто сотрудница и все, если хочу, могу почитать всю переписку, но ничего 

такого там нет. Он ей не сказал что женат, да еще наврал, что живет один...я задумалась, если 

на то пошло, может он и задерживается не на работе... но потом он принес премию за 

переработки и я поняла что была не права. Вчера произошло то, что меня выбило из колеи... 

время 10 часов вечера, его дома нет. Я звоню на трубку и слышу женский смех я психанула и 

сказала, что уже надоело мне это терпеть... он сказал, что пришел в гости попить кофе и что 

у меня уже с крышей не в порядке, придумываю фиг знает что... а когда приехал домой, 

заявил что время детское и он не обязан отчитываться, где он проводит время и с кем. Что он 
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был в гостях, у сотрудника был день рождения и они с компанией пошли к нему домой. Там 

были не только девчонки, но и мужики. И вообще хочет быть свободным чтобы ходить в 

гости, когда хочет и к кому хочет, что женился на девушке на другой, а не на такой, какая я 

стала сейчас, не на толстой (я поправилась на 3 кг., а не на 10, вешу 58 кг) и вообще он хочет 

свободы, хочет сидеть за компьютером целую ночью, а не ложиться спать, когда я скажу. (с 

пятницы по воскресенье сидит до 3 ночи, а потом спит до 1 дня). В общем разругались в 

дрызг, не разговариваем почти, а если разговариваем, то начинаются обидки, упреки, 

оскорбления в мою сторону и тд. я не хочу разводиться, но ситуация меня выводит из себя, 

подскажите что делать...  

Автор: Аноним 

Возможный вариант ответа: 
Здравствуйте! Похоже, вы переживаете кризис. В чем причины? Они могут быть 

разные. Например, несбывшиеся ожидания от семейной жизни. Многие молодые супруги 

представляют совместную жизнь как постоянный праздник, вечный фейерверк эмоций. 

Суровые будни и быт начинают раздражать, накаливается усталость. Возникают ссоры и 

конфликты по всяким мелочам… Другая возможная причина: один супруг идет в 

личностном развитии дальше, второй находится в состоянии стагнации (топтании на месте). 

Это приводит также к возникновению конфликтов, поскольку интересы сторон становятся 

различными. Вы спрашиваете, что делать? Анализировать и вносить изменения в отношения. 

Стоит задуматься о собственном личностном развитии… Внесение ярких эмоций также 

может улучшить ваши отношения 

 

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ №3 

Составьте ответ на следующее письмо: 

Не могу сказать, что чувствую себя нормально вообще, но от работы начинается 

просто кошмар. Я понимаю, что причина - лень, но мне плохо физически, жутко тошнит, 

знобит, вплоть до приступов удушья, реально повышается температура... Явно это не 

физиологично, неоднократно, мне становилось плохо не на работе. С работы меня 

отпускали, и мне тут же, становится значительно легче… Сменить работу, не актуально, это 

6-ая работа, и мне везде одинаково плохо Проблема не в том, что меня не устраивает 

конкретная работа, а в том, что я в принципе не хочу работать. Еще меня постоянно, терзают 

страх смерти, своей и своих родителей, я очень боюсь смерти...  

 

Автор: Аноним 

Возможный вариант ответа: 
Здравствуйте! Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы сразу напомнить, что наше 

психическое и тело связаны напрямую, если у нас что-то не ладиться, то и тело начинает 

реагировать и страдать. В данной ситуации неплохо было бы выяснить, что именно стоит за 

Вашим нежеланием работать, что мешает Вам получать удовольствие от своей 

работы(возможно вас не устраивает ваша профессия или было что-то общее в тех 6-ти 

работах, которые Вы сменили, что мешало вам полноценно трудиться и т.д.) Т.о. перестав 

испытывать психологический дискомфорт, вы перестанете страдать и физически, Ваш 

организм начнет нормально функционировать только после восстановления нормального 

психологического самочувствия. 

 

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ №4 

Составьте ответ на следующее письмо: 

У меня уже год длится депрессия. Также у меня куча комплексов и парочка фобий. И 

с каждым днём мне хуже и хуже. Я всё более запертый в себе и пойти к обычному психологу 

уже не могу. Ещё годик и меня точно в психушку или на тот свет. Что мне делать то? С чего 

начать? Время меня поджимает. 
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Автор: Аноним 

Возможный вариант ответа: 
Здравствуйте! Думаю, что в Вашем случае начать нужно все же с похода к 

специалисту. В случае, если для Вас затруднительно посещать очные консультации 

психолога или психотерапевта, то возможен и вариант интернет - консультирование, но для 

этого Вам необходимо рассказать про ваши комплексы и фобии более детально, поскольку 

при заочном консультировании, когда специалист не видит клиента, утрачивается часть 

важной информации. Если вы мне более подробно опишите Вашу проблему и Ваше 

состояние на данный момент, я смогу вам что-то посоветовать или, по крайней мере, 

объяснить, что с Вами происходит, что в какой-то степени снимет ту тревогу, которая 

мешает вам сейчас обратиться к специалисту и увеличивает Вашу «запертость». Попробуем? 

Тогда я жду вашего ответа. 

 

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ №5 

Составьте ответ на следующее письмо: 

Собираемся с мужем на Новый Год уехать куда-нибудь отдохнуть примерно на 3 

недели. Но у нас есть маленькая дочка - 1 год 2 мес. Хотим оставить ее с бабушкой. В 

прошлом году мы тоже ее оставляли на 3 недели с бабушкой. Дочке тогда было 7 месяцев. И 

она очень плохо отнеслась к нашему отъезду: ночами совсем не спала, хотя и кушала 

хорошо. Потом, когда мы вернулись, врач выписала ей микстуру, и через некоторое время 

дочка стала спать спокойно. Скажите, пожалуйста, не причинит ли вреда ребенку наш 

очередной отъезд? Возможно ли появление каких-нибудь неврозов? Или же в этом возрасте 

(а дочке будет к моменту нашего отъезда 1 г 8 мес) дети проще и легче расстаются с 

родителями? Тем более дочка очень любит бабушку.  

Автор: Катя 

Возможный вариант ответа: 

В таком возрасте ребенка лучше не оставлять дольше чем на 7-10 дней, даже с 

любимой бабушкой. После трех лет дети реагируют на расставание с родителями более 

эмоционально, но это причиняет меньше вреда их психическому здоровью. 

Форма практического задания: кейс 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля –контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

Перечень изучаемых элементов содержания:. телефонное консультирование, 

основные принципы работы и этика телефонной помощи, феномен «сгорания» у телефонных 

консультантов, приемы и методы психологического консультирования в сети, 

контактирование, нерефлексивные и рефлексивные приемы консультативной работы в сети 

интернет. уточнение, перефразирование, резюмирование. конфронтация, интерпретация. 

  

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия:   КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

 

Задание 1. 

Ознакомтесь с отечественными интернет-ресурсами, предлагающими информирование 

по психологическим вопросам, диагностику на дистанции и психологическое 

консультирование. 
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Задание 2. 

На телефон доверия звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что родители не 

одобряют ее выбор молодого человека, не пускают на дискотеки. Разработать программу 

работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия. 

 

Задание 3. 

На телефон доверия позвонила немолодая женщина, у которой недавно в армии 

трагически погиб сын. Никак не может успокоиться. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 

 

Задание 4. 

На телефон доверия позвонила девушка 14 лет: "Он бросил меня. Я любила его и 

знаю, что это моя последняя любовь, другого такого не будет, он не такой как все. Как 

теперь жить?". Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

 

Задание 5. 

На телефон доверия звонит мужчина, он когда-то обращался за помощью с горем 

утраты (покинула жена). В этот раз он говорит очень подавлено, с некоторым волнением: 

«Я… понимаете, я хочу покончить жизнь самоубийством. Уже как три года её нет. Сегодня 

мой день рожденья… Ну то есть был, то есть вчера – сейчас ведь уже за полночь… И вот 

сегодня, то есть вчера, мне исполнилось сорок лет… Я весь вечер просто просидел в 

одиночестве.». Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

 

Задание 6. 

На телефон доверия поступает звонок – молчание, дальше кладут трубку, так 

продолжается несколько раз. В итоге, в очередной раз, слышится тихий приглушённый 

голос, это звонит мальчик 12 лет. Он рассказывает, как будто боясь, что его услышат, о том, 

что его родители постоянно ссорятся, папа часто приходит пьяный и бьёт маму, а когда 

мальчик заступается за неё, то бьёт и его самого. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия.  

 

Задание 7. 

На телефон доверия поступает звонок, звонит мальчик 16 лет. Он волнуется и иногда 

запинается, но в итоге просит помощи в том, как ему познакомиться с девушкой, которая 

нравится. Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 

возможные методы и способы оказания воздействия.  

 

Задание 8. 

На телефон доверия уже который месяц поступают звонки от девочки 13 лет, 

становится явным, что она придумывает разные истории, некоторые очень схожи с 

сюжетами сериалов где она является главной героиней. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия.  

 

Задание 9. 

На телефон доверия позвонила девушка, она вышла со сдачи ЕГЭ, у нее истерика, 

хочет напиться таблеток из-за того, что плохо сдала экзамен. Разработать программу работы 

с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 
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Форма практического задания: кейс. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля –тест  
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1.  Содержание и история 

дистантного психологического 

консультирования 

20 

 Контрольная работа 

Раздел 2. Телефонное 

консультирование. 

Консультирование в сети Интернет  

19 

тест 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Предмет дистантного психологического консультирования, основные дефиниции. 

2. Психологическое консультирование и психотерапия: сходство и различия. 

3. История возникновения консультирования на дистанции: основные этапы, подход, 

школы.  

4. Тенденции развития дистантного консультирования и психотерапии. 

5. Разные виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, 

консультирование через обычную почту, типы психологических услуг в Интернет. 

6. Мифы и реальности психологического консультирования в сети Интернет.  

7. Плюсы и минусы дистантного консультирования.  

8. Стадии дистантного консультационного процесса.  

9. Стадии консультационного процесса с подробным разбором и анализом.  

10. Прояснение проблемного пространства.  

11. 5 элементов работы с проблемным пространством. 

12. Психологический контракт. Требования к контракту.  

13. Завершение разговора. Техники, способствующие и не способствующие 

установлению контакта.  

14. Понятие «присутствия». 3 аспекта присутствия.  

15. Ловушки консультирования.  

16. Треугольник спасательства.  

17. Разделение ситуации, проблемы и запроса на работ 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

https://urait.ru/bcode/538427
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2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. История возникновения телефонного консультирования за рубежом и в России. 

2. Цели и задачи телефонного консультирования. 

3. Отличие телефонного консультирования от других видов терапевтической практики.  

4. Основные причины обращения за консультацией.  

5. Основные принципы работы и этика телефонной помощи. 

6. Модель обучения консультантов на основе опыта.  

7. Феномен «сгорания» у телефонных консультантов.  

8. Техники активного слушания в телефонном консультировании.  

9. Язык телефонного диалога. 

10. Техники активного слушания.  Техники, способствующие установлению контакта и 

прояснению проблемы; промежуточные и негативные. 

11. Базовые навыки, необходимые в процессе оказания психологической помощи 

(активное слушание, перефразирования, отражения чувств, присоединения чувств к 

содержанию, прояснение). 

12. Сопоставление стадий психологического консультирования и консультативных 

приемов, применяемых на каждой стадии. 

13. Выбор диагностических категорий кризисного состояния клиента в тексте письма. 

14. Сопоставление преимуществ и недостатков психологического консультирования 

«лицом к лицу» и на дистанции.  

15. Написание ответа на запрос клиента в консультации по электронной почте.  

16. Установка телефонных и видеосоединений через Интернет.  

17. Участие в групповой дискуссии на форуме.  

18. Сравнительная эффективность различных подходов в дистантном консультировании. 

Интегративные и эклектические тенденции. 

19. Подберите вспомогательные приемы Интернет-консультирования для работы с 

супружеской парой.  

20. Составьте план консультирования и психотерапии семьи, вынужденной периодически 

находится на дистанции (в разных городах и странах). 

21. Этические хартии телефонных консультантов. 

22. Достоинства и недостатки консультирования посредством почтовой переписки. 

23. Анализ почерка респондента. 

24. Особенности групповой динамики в Интернет-группах. 

25. Выбор терапевтических метафор и литературы для библиотерапии.  

26. Преимущества синхронного Интернет-консультирования. 

27. Диагностика суицидального поведения клиента в сети Интернет. 

https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434


 
13 

28. Профессиональный отбор дистантных консультантов. 

29. Профессиональная подготовка дистантных консультантов. 

30. Арттерапия и дистантное консультирование. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
https://urait.ru/bcode/543434
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шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 
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заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

 Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а 

также размещены в свободном доступе в электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 
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обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

кейс-задания); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
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основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1  

Раздел 1.  Содержание и 

история дистантного 

психологического 

консультирования 

ПК-2;  

ПК-7, 

ПК-10 

Контроль

ная 

работа 

1.   Предмет дистантного 

психологического 

консультирования, основные 

дефиниции. 

2. Психологическое 

консультирование и 

психотерапия: сходство и 

различия. 

3. История возникновения 
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консультирования на 

дистанции: основные этапы, 

подход, школы.  

4. Тенденции развития 

дистантного консультирования 

и психотерапии. 

5. Разные виды консультирования 

на дистанции: телефонное 

консультирование, 

консультирование через 

обычную почту, типы 

психологических услуг в 

Интернет. 

6. Мифы и реальности 

психологического 

консультирования в сети 

Интернет.  

7. Плюсы и минусы дистантного 

консультирования.  

8. Стадии дистантного 

консультационного процесса.  

9. Стадии консультационного 

процесса с подробным 

разбором и анализом.  

10. Прояснение проблемного 

пространства.  

11. 5 элементов работы с 

проблемным пространством. 

12. Психологический контракт. 

Требования к контракту.  

13. Завершение разговора. 

Техники, способствующие и не 

способствующие 

установлению контакта.  

14. Понятие «присутствия». 3 

аспекта присутствия.  

15. Ловушки консультирования.  

16. Треугольник спасательства.  

17. Разделение ситуации, 

проблемы и запроса на работу. 

2 Раздел 2. Телефонное 

консультирование. 

Консультирование в 

сети Интернет  

ПК-2;  

ПК-7, 

ПК-10 

Тест 1. К дистантному 

консультированию относятся: 

a) телефон доверия; 

b) служба социально-

психологической помощи; 

c) психологическая 

консультация; 

d) скриботерапия; 

e) все ответы верны. 

 

2. К основным принципам работы 

на телефоне доверия относятся: 

a) анонимность и 
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доверительность (кон-

фиденциальность); 

b) оказание дружеской 

помощи и поддержки 

абоненту; 

c) переадресация абонента к 

более квалифицированным 

спцециалистам; 

d) нет верных ответов. 

 

3. Составляющими элементами 

проблемы абонента являются: 

a) проблемная ситуация, 

эмоциональное отношение 

к проблемной ситуации, 

рационально-рефлексивное 

отношение к проблемной 

ситуации, поведенческий 

аспект; 

b) социально-

психологический 

конфликт; 

c) эмоциональные и 

поведенческие реакции 

абонента; 

d) нет верных ответов. 

 

4. Основным методом работы на 

телефоне доверия является: 

a) психоаналитически 

ориентированная беседа; 

b) беседа роджерианского 

типа; 

c) методы поведенческой 

психотерапии; 

d) терапия, направленная на 

решение проблем. 

 

5. К приемам краткосрочной 

психотерапии на телефоне 

доверия относятся: 

a) отражение чувств и 

резюмирование; 

b) поощрение; 

c) рефлексивное и 

нерефлексивное слушание; 

d) терапия успехами и 

достижениями, 

планирование, 

структурирование 

ситуации. 

 

6. Выяснение – это: 
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a) повторение слов абонента; 

b) обращение к абоненту за 

уточнениями; 

c) подведение итогов беседы; 

d) нет верных ответов. 

 

7. Нерефлексивное слушание – 

это: 

a) невнимательное 

выслушивание того, что 

говорит абонент; 

b) процесс, не требующий от 

консультанта активности в 

беседе с абонентом; 

c) активный процесс, 

требующий внимания и 

умения молчать, не 

вмешиваясь в речь 

собеседника, выражая, 

таким образом, поддержку 

и понимание; 

d) нет верных ответов. 

 

8. В каких из примеров 

использован прием отражения 

чувств: 

a) …. Не могли бы вы 

повторить это еще раз? 

b) … Другими словами, вы 

считаете, что они 

неправильно поступили по 

отношению к вам? 

c) …. Мне кажется, что вы 

чувствуете себя 

расстроеным. 

d) …. Таким образом, сейчас 

у вас куча проблем и 

реальное желание 

избавиться от них, я 

правильно понимаю? 

 

9. Модель помощи ноходящимся в 

кризисном состоянии по телефону 

включает следующие факторы: 

a) наличие стрессоров, 

ограниченное или 

искаженное восприятие, 

отказ адаптивных 

механизмов, отсутствие 

или отказ систем внешней 

поддержки; 

b) наличие потерь и блокад; 

c) интенсивное 
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эмоциональное 

переживание ситуации и 

наличие когнитивных 

искажений; 

d) нет верных ответов. 

 

10. Особенности депрессивного 

абонента: 

a) нежелание разговаривать с 

консультантом; 

b) медленная речь, 

пессимизм, чувство вины, 

низкая самооценка, 

хроническая усталость; 

c) нежелание постоянно 

рассказывать о своих 

чувствах; 

d) длительное молчание. 

 

11. Принципы беседы с 

абонентом, перенесшим утрату: 

a) принести извинения 

абоненту; 

b) позволить абоненту 

говорить об умершем и 

своих чувствах; 

c) убедить в том, что на «все 

воля божья»; 

d) попросить абонента быть 

сильным ради других 

родственников и близких. 

 

12. Основная цель 

консультирования абонентов, 

страдающих зависимостью 

заключается: 

a) в быстром завершении 

беседы; 

b) в переадресации абонента к 

другому специалисту; 

c) мотивировании абонента 

на прохождение лечения; 

d) нет верных ответов. 

 

13. К стратегиям 

консультирования суицидальных 

абонентов относятся: 

a) прямые вопросы о 

местонахождении 

абонента; 

b) заключение контракта о 

несовершении 

самоубийства; 
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c) избегание прямого 

разговора о суициде и 

суицидальных действиях 

абонента; 

d) использование отражения 

чувств. 

 

14. К мерам профилактики 

синдрома «сгорания» на телефоне 

доверия относятся: 

a) постоянное повышение 

квалификации 

консультантов телефона 

доверия; 

b) психологический комфорт, 

атмосфера 

взаимопонимания и 

поддержки; 

c) обучение консультантов 

приемам релаксации, 

снятия эмоционального 

напряжения; 

d) все ответы верны. 

 

15. К причинам введения 

скриботерапии в практику 

психологической помощи 

относятся: 

a) помощь клиентам, 

находящимся в условиях 

изоляции от общества; 

b) отсутствие в городе служб 

психологической помощи; 

c) избегание прямого 

контакта с 

психотерапевтом; 

d) все ответы верны. 

 

16. К приемам психологической 

помощи в скриботерапии 

относятся: 

a) пересказ; 

b) уточнение; 

c) развитие мыслей 

собеседника; 

d) все ответы верны. 

 

17. К приемам краткосрочной 

терапии на телефоне доверия 

относятся: 

a) отражение чувств и 

резюмирование; 

b) повторение и 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-2;  

ПК-7, 

ПК-10 

1. Понятие дистантного консультирования и история его 

становления. 

2. Цели и задачи дистантного психологического 

консультирования. 

3. Виды и формы дистантного консультирования. 

4. Специфика телефонного консультирования, 

перефразирование; 

c) рефлексивное и 

нерефлексивное слушание; 

d) интерпретации, снятие 

остроты ситуации и 

включение ситуации в 

жизненный контекст. 

 

18. Первый телефон доверия был 

открыт: 

a) в Англии в 1953 году; 

b) в Германии в 1956 году; 

c) во Франции в 1960 году; 

d) США в 1954 году. 

 

19. Основателем телефона 

дистантной формы 

психологической помощи: 

a) Карл Роджерс; 

b) Чад Вара; 

c) А.Н.Леонтьев; 

d) К.Г.Юнг. 

 

20. Основные этапы 

консультирования в 

скриботерапии: 

a) психодиагностика и 

консультирование; 

b) установление контакта, 

сбор информации, 

желаемый результат, поиск 

альтернатив и обобщение; 

c) установление контакта, 

исследование проблемы 

клиента, выработка 

решений; 

d) нет правильных ответов. 
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консультирования по постовой переписке и в сети 

Интернет. 

5. Внелингвистические условия и средства реализации текста  

в консультировании. 

6. Практические навыки консультанта, работающего 

дистантно. 

7. ПВК дистантного консультанта. 

8. Этические особенности дистантного консультирования. 

9. Телефон доверия: достоинства, недостатки, основная 

целевая группа клиентов. 

10. Организационные особенности работы телефонов доверия. 

11. Содержательно-психотехнические особенности 

телефонного консультирования. 

12. Классификации телефонов доверия. 

13. Специфика телефонов доверия для детей и подростков. 

14. Консультирование посредством почтовой переписки: общая 

характеристика, отличительные особенности. 

15. Психотехника почтовой переписки. 

16. Диагностические аспекты почтовой переписки. 

17. Информационная безопасность и возможности ее 

соблюдения при ведении переписки. 

18. Основные психологические характеристики общения, 

опосредованного Интернетом. 

19. Стадии психологического консультирования в сети 

Интернет. 

20. Признаки кризисного состояния клиента в тексте письма. 

21. Приемы асинхронного психологического консультирования 

в сети Интернет. 

22. Необходимые лингвистические признаки нарратива.  

23. Мифы о терапии онлайн. 

24. Особенности выгорания дистантных консультантов. 

25. Супервизия в дистантном консультировании. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538427 (дата обращения: 05.05..2024).  

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540774 (дата обращения: 05.05.2024).  

3. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542577 (дата 

обращения: 05.05.2024).  

4. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/538427
https://urait.ru/bcode/540774
https://urait.ru/bcode/542577
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327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543434 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

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

для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

https://urait.ru/bcode/543434
https://urait.ru/bcode/543434
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному 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) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области   связанной с гендерной проблематикой, освоение техник, позволяющих 

работать с гендером как в исследовательских проектах, так и деятельности практика.а так же 

формировании практических навыков по образованию, развитию и психологическому 

сопровождению различных категорий граждан.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Расширение перспективы восприятия проблем  гендерной психологии в правовом 

аспекте. 

2. Развитие способностей и готовности определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства 

в правовом аспекте с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

3. Формирование способности и готовности к самостоятельной формулировке 

практических и исследовательских задач, составлению программ диагностического 

обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска 

аномалий психического развития при проведении экспертиз. 

. 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-10 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

новейших разработок в 

области образования и 

психологической науки 

и практики 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения, в том числе 

особых социальных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

ОПК-10.1 Использует 

современные методы и 

технологии практической 

психологии 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей различных 

групп населения 

 ОПК-10.2 Применяет 

инновационные способы 

психологического 

сопровождения и помощи 

групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья) 

и при организации 

Знать: современные 

методы и технологии 

практической 

психологии 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения 

Уметь:  применяеть 

инновационные 

способы 

психологического 

сопровождения и 

помощи групп риска, 

уязвимых категорий 

населения, лиц с 
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лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья) и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

инклюзивного 

образования   

ограниченными 

возможностями 

здоровья) и при 

организации 

инклюзивного 

образования   

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24    24 

Лекционные занятия 6    6 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 18    18 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39    39 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72    72 

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

3 семестр 

Раздел 1. Сексуальное  

поведение как личностное 

свойство. 

28 20 8 2  6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Раздел 2. Гендерные 

аспекты конфликтного 

противоборства    

35 19 16 4  12  
 

   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 72 39 24 6  18  
 

   

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СЕКСУАЛЬНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ КАК ЛИЧНОСТНОЕ СВОЙСТВО. 

Перечень изучаемых элементов содержания Индивидуальные особенности 

сексуальных реакций. Сущность и особенности сексуального поведения. Исследования 

взаимозависимости сексуального поведения, установок и типа личности Айзенка. 

Классификация психологических типов мужчин и женщин в оценке гармоничности и 

дисгармоничности сексуальных отношений С. С. Либиха. Сексуальное поведение и 

поведенческие стереотипы. Культурное многообразие моделей сексуального поведения. 

Относительность в восприятии нормы сексуального поведения. Личностные особенности 

сексуального поведения юношей. Личностные особенности сексуального поведения 

девушек. Сексуальные роли определяют характер и поведение женщин и мужчин. Формы 

девиантного сексуального поведения. 

 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  Сущность и особенности сексуального поведения 

1.  Сексуальность как предмет научной отрасли.  

2. Объект психологии сексуальности.  

3. Медико-биологический, культурно-правовой и эстетический аспекты 

сексуальности.  

4. Психологический анализ явления сексуальности.  

5. Сравнительная характеристика полового влечения у животных и человека.  

6. Анализ психологических концепций сексуальности.  

7. Сексуальная возбудимость как составляющая часть сексуальной потенции. 

8. Классификация возбудимости. 

9. Сравнительный анализ мужской и женской сексуальности. 

10. Значение психосексуального развития для личностного становления. Этапы 

психосексуального развития. 

11.  Хронология развития сексуальности в онтогенезе.  
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12. Факторы, влияющие на развитие сексуальности: 1) младенца; 2) ребенка 

раннего возраста; 3) школьника в предпубертатный период; 4) подростка; 5) 

юноши (девушки); 6) молодых людей. 

 

Форма практического задания: эссэ 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля –контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТНОГО ПРОТИВОБОРСТВА . 

Перечень изучаемых элементов содержания:. Гендерный конфликт как 

взаимодействие или психологическое состояние, в основе которого лежит противоречивое 

восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, приводящее к столкновению интересов и 

целей. Различия в моделях поведения мужчин и женщин как причина внутриличностных, 

межличностных и межгрупповых конфликтов. Исследования влияния гендера у мужчин, 

обладающих внешними признаками идеала образа истинного мужчины, на тревожность, 

депрессию, самооценку и стресс. Внутриличностный конфликт как реакция на несоответствие 

индивидуальных типов характеров стандартным ожиданиям общества. Конфликты на работе 

порождаемые несоответствием гендерного поведения культурным нормам и гендерным ролям.  

  

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия:   Внутриличностный конфликт как реакция на 

несоответствие индивидуальных типов характеров стандартным ожиданиям общества 

 

1.  Совместимость и удовлетворенность супругов браком. 

2. Особенности воспитания в семье мальчиков и девочек родителями разного пола. 

3. Роль отца и матери в воспитании ребенка. 

4. Отношение детей к матери и отцу. 

5. Семья и работа в жизни женщины. 

6. Пол и учебно-воспитательная деятельность. 

7. Пол и профессиональная деятельность. 

8. Пол и профессиональная карьера. 

9. Пол и бизнес. 

10. Особенности гендерной социализации детей разного возраста. 

11. Исследование содержания гендерных представлений и стереотипов (на 

примере конкретной социальной группы) 

12. Детско-родительские отношения как фактор гендерной социализации 

(конкретно указать возрастную категорию детей) 

13. Исследование семейных и гендерных установок (представителей разных 

возрастных и социальных групп) 

 

Форма практического задания: эссэ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля –контрольная работа 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1. Сексуальное  поведение как 

личностное свойство. 
20 

Контрольная работа 

Раздел 2. Гендерные аспекты 

конфликтного противоборства  
19 

Контрольная работа 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Сущность и особенности сексуального поведения. Культурное многообразие 

моделей сексуального поведения. 

2. Исследования взаимозависимости сексуального поведения, установок и типа 

личности Айзенка.  

3. Классификация психологических типов мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и дисгармоничности сексуальных отношений С. С. Либиха. 

4. Личностные особенности сексуального поведения юношей. 

5. Личностные особенности сексуального поведения девушек.  

6. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Сексуальные роли 

определяют характер и поведение женщин и мужчин. 

7. Формы девиантного сексуального поведения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

3 Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540286  (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Конфликт и его сущность.  

2. Классификация конфликтов. 

3. Причины возникновения и методы управления конфликтами. 

4. Пути разрешения и последствия конфликта.  

5. Сущность гендерного конфликта и его специфика.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
https://urait.ru/bcode/540286
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1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

3 Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540286  (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
https://urait.ru/bcode/540286


 
10 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 
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оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является   зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2.   Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для   зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

Форма 

рубежног

о 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 
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компетен

ций 

контроля 

1 Раздел 1.   Сексуальное  

поведение как 

личностное свойство. 

 

ОПК-10 Контроль

ная 

работа 

1. Проблемы полового 

влечения в связи с половой 

идентичностью: 1) особенности 

становления половой 

идентичности; 2) развитие 

полового влечения у детей; 3) 

разница между половым 

влечением в подростково-

юношеском периоде и в периоде 

абсолютной взрослости; 4) 

сравнительная характеристика 

сексуального влечения 

представителей разных полов. 

2. Особенности установления 

близких отношений. Проблема 

динамики влечения. 

3. Проблема любви и 

сексуальности в личностном 

аспекте: 1) различные критерии 

и определения понятия 

«любовь»; 2) критерии 

одухотворенной любви; 3) место 

сексуальности в одухотворенной 

любви (отношение к себе, к 

партнеру, к связующим 

отношениям). 

4.  Проблема преодоления 

«ловушек» любви в виде 

эмоциональных зависимостей. 

5.  Бихевиористический 

подход к объяснению 

сексуальности. 

6.  Сексуальность в 

толковании социально-

когнитивной теории А. Бандуры. 

7. Отечественная социально-

психологическая теория о 

сексуальном поведении. 

8.  Теория установки Д. 

Узнадзе в толковании 

сексуального развития. 

9. Проблема сексуальности в 

психодинамической теории. 

10. Аналитическая психология 

К. Юнга о сексуальности 

человека. 

11. Сексуальность в 

индивидуальной психологии А. 

Адлера. 

12.  Проблема сексуального 

проявления в психоанализе 
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Лакана. 

13. Сексуальность в 

гуманистическом психоанализе 

Э. Фромма. 

14.  Сексуальность личности в 

диспозиционной теории Г.У. 

Оллпорта. 

15.  Сексуальность человека 

как продукт социального 

взаимодействия в теории Г. 

Салливана. 

16.  Сексуальные проблемы в 

контексте теории К. Хорни. 

17. Сущность оргонной 

психотерапии В. Райха 

 

2 Раздел 2. Гендерные 

аспекты конфликтного 

противоборства    

ОПК-10 Контроль

ная 

работа 

1.   СМИ как фактор гендерной 

социализации современных 

детей и подростков 

(конкретно указать 

возрастную категорию 

детей) 

2. Исследование гендерных 

предпочтений 

(представителей разных 

возрастных и социальных 

групп) 

3. Гендерная социализация 

детей в современной 

российской семье. 

4. Межполовые различия в 

мотивации достижения в 

юношеском возрасте. 

5. Межполовые различия в 

переживании вины в 

подростковом (юношеском, 

зрелом, пожилом) возрасте. 

6. Гендерные аспекты 

управленческой 

деятельности в контексте 

развития коммуникативной 

компетентности менеджеров 

нижнего звена. 

7. Маскулинность как фактор 

успешности женщин 

руководителей. 

8. Формирование гендерной 

идентичности в старшем 

дошкольном возрасте 

средствами сказкотерапии. 

9. Гендерная специфика 

поведения в конфликтных 

ситуациях у сотрудников 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 ОПК-10 1. Предмет гендерной психологии. 

2. Актуальные вопросы, входящие в проблему половых 

различий. 

3. Биогенетические и социогенетические направления 

понимания проблемы половых различий. 

4. Пол и гендер. 

5. Психологическое консультирование и правовые аспекты 

преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности как направление социальной 

психологии. 

6. Теоретические и прикладные аспекты гендерной психологии. 

7. Методологические основания гендерной психологии. 

8. Методики исследования гендерных различий. 

9. Направления исследований в области гендерной психологии. 

10. Составляющие понятия «гендер». 

11. Факторы формирования гендерных различий. 

12. Механизмы образования гендерной идентичности. 

13. Маскулинность, фемининность, андрогинность. 

14. Гендерные идеалы, гендерные роли, гендерные образцы. 

15. Социокультурные стереотипы гендерных различий. 

16. Проблема гендерных различий в зарубежной психологии. 

17. Проблема гендерных различий в отечественной психологии. 

18. Системный анализ проблемы гендерных различий. 

19. Комплексный подход к решению проблем гендерных 

различий. 

20. Гендерные особенности поведения в управленческой 

деятельности. 

организации. 

10. Взаимосвязь феминности, 

маскулинности и 

андрогинности 

старшеклассников с их 

профессиональной 

направленностью. 

11. Специфика управленческих 

ориентаций женщин-

руководителей. 

12. Особенности представлений 

об «идеальной женщине» и 

«идеальном мужчине» и 

старшеклассников. 
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21. Гендерные особенности, проявляемые в вербальной и 

невербальной коммуникации. 

22. Гендерные особенности познавательных процессов. 

23. Особенности эмоционально-волевого реагирования мужчин и 

женщин. 

24. Гендерные особенности в сфере свойств, черт и качеств 

личности. 

25. Возможности и перспективы гендерной психологии. 

26. Пределы и границы поляризации «мужественности - 

женственности». 

27. Психология сексуальности как наука. 

28. Предмет психологии сексуальности. 

29. Разница между сексологией и психологией сексуальности. 

30. Научно-практические проблемы психологии сексуальности. 

31. Задачи психологии сексуальности. 

32. Аспекты сексуальности. 

33. Сущность феномена человеческой сексуальности. 

34. Особенности сексуального влечения человека в сравнении с 

сексуальным влечением животных. 

35. Характеристика психологических концепций сексуальности. 

36. Особенности мужской и женской сексуальности. 

37. Возрастные границы и этапы психосексуального развития. 

38. Явление половой идентичности, ее структура и пути 

формирования. 

39. Изменение сексуальной избирательности с развитием 

личности. 

40. Этапы развития сексуально-личностных отношений. 

41. Признаки сексуально привлекающего объекта. 

42. Отличительные черты одухотворенной любви как высшей 

сексу- 

43. Понятие нормы в сексологии. 

44. Критерии физиологической нормы сексуальности. 

45. Системообразующие признаки сексуальности. 

46. Норма в различных периодах сексуального развития. 

47. Виды и способы контрацепции. 

48. Недостатки и преимущества разных видов контрацепции. 

49. Понятие половой конституции. 

50. Критерии в основе определения половой конституции у 

мужчин. 

51. Критерии в основе определения половой конституции у 

женщин. 

52. Сочетаемость партнеров по типу половой конституции. 

53. Что такое сексуальные дисфункции? 

54. Причины сексуальных дисфункций. 

55. Причины понижения либидо. 

56. Укажите некоторые особенности генезиса парафилий. 

57. Профилактика сексуальных дисфункций. 

58. Реабилитация жертв сексуального насилия. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540286  (дата 

обращения: 05.05.2024). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
https://urait.ru/bcode/540286
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 
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оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к   зачету с оценкой  

. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися в получении 

обучающимися знаний и практических навыков в сфере судебно-психологической экспертизы в 

юридической практике с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучаемых представлений о методологических основах и 

методическом инструментарии социальной психологии;  

2. формирование у обучаемых целостной системы социально-психологического знания, 

умений анализировать актуальные проблемы и достижения в научной отрасли;  

3. формирование у обучаемых способностей к анализу различных воздействий и 

манипуляций направленных на  индивидов в группах;  

4. формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 
 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3; УК-4; УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категори

я 

компетен

ций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командна

я работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели  

УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной 

цели с учетом 

особенностей поведения ее 

участников, временных и 

прочих ограничений  

УК-3.3. Организует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений, а также 

распределяет полномочия и 

делегирует полномочия в 

соответствии с 

Знать: основы реализации 

проектного управления 

 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы и 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации проекта; 

разрабатывать критерии и 

показатели оценки проекта. 
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поставленными целями  

Коммуник

ация 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ 

и иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.2. Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях различного 

формата, включая 

международные  

УК-4.3. Принимает участие 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: методику получения 

профессиональной 

информации из зарубежных 

источников и общения на 

общем и деловом уровне; 

деловую лексику 

иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, 

чтения и перевода 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

Уметь: понимать на слух 

содержания аутентичных 

текстов, в т.ч. материалов по 

тематике специальности, 

вести письменное общение на 

английском языке, составлять 

деловые письма, доклады, 

электронные сообщения. 

 

Межкульт

урное 

взаимодей

ствие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о сущности 

и принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и ценностных 

систем представителей 

различных культур 

Знает: находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

Умеет: демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, 

основываясь на знании этапов 

исторического развития 

общества (включая основные 

события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости от 

среды взаимодействия и задач 

образования 

 

 

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 зачетных единиц.  
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Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    

Лекционные занятия 12 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12 8    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 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. Особенности 

психологии влияния и 
32 20 12 8  4      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

манипуляций 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

психологического 

воздействия 

16 10 6 4  2      

Тема 1.2. Характеристика 

средств 

психологического 

воздействия 

16 10 6 4  2      

Раздел 2. Методы 

психологического 

воздействия 

31 19 12 8  4      

Тема 2.1.  Методы 

психологического 

воздействия на источник 

активности 

15 9 6 4  2      

Тема 2.2. Методы 

психологического 

воздействия на факторы-

регуляторы проявления 

активности 

16 10 6 4  2      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

     

Форма аттестации  Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 12  8  

 

   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Особенности психологии влияния и манипуляций 

 

Тема 1.1. Общая характеристика психологического воздействия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие психологического воздействия и психологической безопасности. Формальные 

признаки различных видов психологического воздействия. Произвольное и непроизвольное 

воздействие. Непосредственное и опосредованное воздействие. Явное и скрытое воздействие. 

Психологическое воздействие в структуре деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

 

Тема 1.2. Характеристика средств психологического воздействия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Визуальные стимулы как средство психологического воздействия. Звуковые воздействия. Запахи 

как средство психологического воздействия. Темп и ритм в психологическом воздействии. 

Языковые средства воздействия. Внушение, убеждение, принуждение как средства 

психологического воздействия. Регуляция уровня удовлетворения потребности как средство 

психологического воздействия 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Предмет и задачи психофизиологии 

 Форма практического задания: доклад. 

 Темы докладов:  

1. Понятие психологического воздействия и психологической безопасности.  

2. Формальные признаки различных видов психологического воздействия.  

3. Произвольное и непроизвольное воздействие.  

4. Непосредственное и опосредованное воздействие.  

5. Явное и скрытое воздействие.  

6. Психологическое воздействие в структуре деятельности сотрудников органов 

внутренних дел  

Тема практического занятия: Методы психофизиологии и их классификация 

 Форма практического задания: доклад. 

 Темы докладов:  

1. Визуальные стимулы как средство психологического воздействия.  

2. Звуковые воздействия.  

3. Запахи как средство психологического воздействия.  

4. Темп и ритм в психологическом воздействии.  

5. Языковые средства воздействия.  

6. Внушение, убеждение, принуждение как средства психологического воздействия.  

7. Регуляция уровня удовлетворения потребности как средство психологического 

воздействия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методы психологического воздействия. 

 

Тема 2.1. Методы психологического воздействия на источник активности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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             Построение психологически однозначного образа ситуации. Выборочное 

информирование. Противопоставление содержания непосредственного восприятия и 

оперативного информирования. Противопоставление личного опыта субъекта социальным 

установкам. Фиксация внимания на противоречиях в суждениях, утверждениях. 

Противопоставление специально подобранных фактов лозунгам, зафиксированным как 

социальные ценности. Использование неформальных каналов коммуникации для 

распространения противоречивой информации, слухов. Фиксация внимания на высокой 

неопределенности в оценке социальной значимости и целесообразности деятельности в 

сложившейся ситуации. Включение в систему противоречивых волевых требований. Способы 

противодействия сотрудников органов внутренних дел методам психологического воздействия 

на субъективные модели действительности. 

. 

 

Тема 2.2. Методы психологического воздействия на факторы-регуляторы 

проявления активности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Формирование диспозиций личности. Разрушение стереотипа оценок. Изменение 

опосредующей функции групповых норм за счет влияния на привлекательность членства в 

группе. Изменение содержания групповых норм. Влияние на способность лидера активно 

воздействовать на групповую норму. Изменение уровня групповой сплоченности. Воздействие 

на «Я»-образ. Способы противодействия сотрудников органов внутренних дел методам 

психологического воздействия на факторы-регуляторы проявления активности 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Методы психологического воздействия на источник 

активности 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Использование неформальных каналов коммуникации для распространения 

противоречивой информации, слухов.  

2. Фиксация внимания на высокой неопределенности в оценке социальной значимости и 

целесообразности деятельности в сложившейся ситуации.  

3. Включение в систему противоречивых волевых требований.  

4. Способы противодействия сотрудников органов внутренних дел методам 

психологического воздействия на субъективные модели действительности. 

 

Тема практического занятия: Методы психологического воздействия на факторы-

регуляторы проявления активности  

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Разрушение стереотипа оценок.  

2. Изменение опосредующей функции групповых норм за счет влияния на 

привлекательность членства в группе.  

3. Изменение содержания групповых норм.  

4. Влияние на способность лидера активно воздействовать на групповую норму. 

Изменение уровня групповой сплоченности.  

5. Воздействие на «Я»-образ. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 4) 

РАЗДЕЛ 1. 

Особенности 

психологии влияния и 

манипуляций 

 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

10 Подготовка реферата  

РАЗДЕЛ 2. Методы 

психологического 

воздействия. 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

9 Подготовка реферата  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Звуковые воздействия.  

2. Запахи как средство психологического воздействия.  

3. Темп и ритм в психологическом воздействии.  

4. Языковые средства воздействия.  

5. Внушение, убеждение, принуждение как средства психологического воздействия.  
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6. Регуляция уровня удовлетворения потребности как средство психологического 

воздействия. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Построение психологически однозначного образа ситуации.  

2. Выборочное информирование.  

3. Противопоставление содержания непосредственного восприятия и оперативного 

информирования.  

4. Противопоставление личного опыта субъекта социальным установкам.  

5. Фиксация внимания на противоречиях в суждениях, утверждениях.  

6. Противопоставление специально подобранных фактов лозунгам, зафиксированным 

как социальные ценности.  

7. Использование неформальных каналов коммуникации для распространения 

противоречивой информации, слухов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных 

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/543167  (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

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

https://www.urait.ru/bcode/543382  (дата обращения: 20.02.2024). 

3. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/540282  (дата обращения: 20.02.2024). 

Дополнительная литература  

1. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник 

для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543101  (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / 

О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539526 (дата обращения: 20.02.2024).  

3. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, 

Т. М. Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544134  (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

https://www.urait.ru/bcode/543167
https://www.urait.ru/bcode/543382
https://www.urait.ru/bcode/540282
https://www.urait.ru/bcode/543101
https://www.urait.ru/bcode/539526
https://www.urait.ru/bcode/544134
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разрушение стереотипа оценок.  

2. Изменение опосредующей функции групповых норм за счет влияния на 

привлекательность членства в группе.  

3. Изменение содержания групповых норм.  

4. Влияние на способность лидера активно воздействовать на групповую норму. 

Изменение уровня групповой сплоченности.  

5. Воздействие на «Я»-образ. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Создание предпосылок для возникновения измененных состояний сознания.  

2. Обеспечение требуемого направления изменения состояния сознания.  

3. Формирование негативных состояний.  

4. Проблема психологической безопасности личности.  

5. Оценка риска нарушения психологической безопасности.  

6. Метод политических мифов. 

7. Психофизиологические возможности противостояния влиянию информации на 

человека.  

8. Разрядка психической напряженности.  

9. Способы противодействия сотрудников правоохранительных органов методам 

психологического воздействия на фоновые состояния 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных 

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/543167  (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

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

https://www.urait.ru/bcode/543382  (дата обращения: 20.02.2024). 

3. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/540282  (дата обращения: 20.02.2024). 

Дополнительная литература  

https://www.urait.ru/bcode/543167
https://www.urait.ru/bcode/543382
https://www.urait.ru/bcode/540282
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1. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник 

для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543101  (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / 

О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539526 (дата обращения: 20.02.2024).  

3. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, 

Т. М. Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544134  (дата обращения: 20.02.2024). 

  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

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

Основные требования к оформлению: 

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

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

https://www.urait.ru/bcode/543101
https://www.urait.ru/bcode/539526
https://www.urait.ru/bcode/544134
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материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблюдение 

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

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, и др.) 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
РАЗДЕЛ 1. 

Особенности 

психологии 

влияния и 

манипуляци

й 

 

УК-3 Контрол

ьная 

работа  

 

1. Построение психологически однозначного образа ситуации.  

2. Выборочное информирование.  

3. Противопоставление содержания непосредственного восприятия и оперативного 

информирования.  

4. Противопоставление личного опыта субъекта социальным установкам.  

5. Фиксация внимания на противоречиях в суждениях, утверждениях.  

6. Противопоставление специально подобранных фактов лозунгам, зафиксированным 

как социальные ценности.  

7. Использование неформальных каналов коммуникации для распространения 

противоречивой информации, слухов. 
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УК-4 Контрол

ьная 

работа  

 

1. Феномен фанатизма в контексте современной культуры 

2. Фанатизм как понятие: содержание и объем. 

3. Принципы типологизации фанатизма. 

4. Личность фанатика: психосоциальный портрет. 

5. Фанатизм в быту. 

6. Источники фанатичного и экстремистского поведения. 

7. Фанатизм и возраст. 

8. Роль семьи в формировании фанатика. 
2. РАЗДЕЛ 2. 

Методы 

психологиче

ского 

воздействия 

УК-5 Контрол

ьная 

работа  

 

1. «Фанатизм»: историческая динамика понятия. 

2. Социально-психологический портрет фанатика. 

3. Написание патографического описания фанатичного индивида. 

4. Использование биографического метода при описании личности и поведения 

фанатика.  

5. Составление программы интервью с фанатичным индивидом. 

6. Составление биографии, портрета и заключения применительно к личности, 

обладающей фанатичными чертами (по выбору пишущего). 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 
1.      Понятие и характеристика психологического воздействия 

и психологической безопасности. 

2.      Сравнительная психологическая характеристика влияния 

и воздействия. 

3.       Признаки различных видов психологического 

воздействия. 

4.      Правовые основы применения приемов информационно-

психологического воздействия сотрудниками полиции. 

5.      Психологическая характеристика произвольного и 

непроизвольного воздействия. 

6.      Психологическая характеристика опосредованного и 

непосредственного воздействия. 

7.      Психологическая характеристика явного и скрытого 

воздействия. 

8.      Психологическое воздействие в структуре деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 

9.  Правомерное и неправомерное психологическое 

воздействие. 

10.   Визуальные стимулы как средство психологического 

воздействия. 

11.   Психологические особенности визуального и  звукового 

воздействия. 

12.   Характеристика темпа и ритма в психологическом 

воздействии. 

13.   Языковые средства воздействия на человека. 

14.   Манипулятивная, императивная и развивающая стратегии 

психологического воздействия. 

15.   Понятие и виды информационно-психологического 

воздействия. 

16.   Манипулятивные техники воздействия на личность. 

17.   Манипуляция как способ воздействия на сотрудников 

полиции. Способы защиты от манипулятивного воздействия. 

18.   Фонетические особенности речи и интонационное 

варьирование, как один из приемов фасцинации. 

19.   Акустическая, ритмическая, семантическая фасцинация, 

как специально организованное вербальное воздействие. 

20.   Внушение и убеждение как средства психологического 

воздействия. 

21.   Психические познавательные процессы и их роль в 

формировании субъективных моделей действительности. 

22.   Понятие «субъективная модель действительности». 

Факторы, влияющие на процесс формирования субъективных моделей 

действительности. 

23.   Сущность и структура «Я-концепции» личности. Приемы 
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воздействия на Я-образ. 

24.   Потребности и их роль в формировании новых источников 

активности. Пирамида потебностей А.Маслоу. 

25.   Приемы активизации и разрушения процессов 

смыслообразования и их использование в практической деятельности 

сотрудника полиции. 

26.   Структура мотивации личности. Внутренняя и внешняя 

мотивация. Использование побудительной силы мотивов. 

27.   Эффекты, возникающие в процессе межличностной 

коммуникации.  

28.   Регуляция уровня удовлетворения потребности как 

средство психологического воздействия. 

29.   Особенности построения психологически однозначного 

образа ситуации. 

30.   Характеристика оперативного информирования как 

способа психологического воздействия. 

31.   Психологические особенности фиксации внимания на 

противоречиях в суждениях, утверждениях. 

32.   Использование неформальных каналов коммуникации для 

распространения противоречивой информации и слухов. 

33.   Психологические особенности фиксации внимания на 

высокой неопределенности в оценке социальной значимости и 

целесообразности деятельности в сложившейся ситуации. 

34.   Способы противодействия сотрудников 

правоохранительных органов методам психологического воздействия 

на субъективные модели действительности. 

35.   Волевое включение человека в оптимально 

организованную деятельность. Включение человека в деятельность на 

основе реально действующих мотивов. 

36.   Формирование идеалов, убеждений, ценностей средствами 

внушения, убеждения, вовлечения в деятельность, использования 

подражания. 

37.   Психологические способы воздействия на процессы 

смыслообразования. 

38.   Способы противодействия сотрудников 

правоохранительных органов методам психологического воздействия 

на источник активности. 

39.   Психологическая характеристика способов разрушения 

стереотипа оценок. 

 

УК-4 
40.   Изменение опосредующей функции групповых норм за 

счет влияния на привлекательность членства в группе. 

41.   Влияние на способность лидера активно воздействовать на 

групповую норму. 

42.   Психологические способы изменения уровня групповой 

сплоченности. 

43.   Способы противодействия сотрудников 

правоохранительных органов методам психологического воздействия 

на факторы-регуляторы проявления активности. 

44.   Психологическая характеристика механизма 

формирования негативных состояний. 

45.   Характеристика условий психологической безопасности 

личности. 
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46.   Оценка риска нарушения психологической безопасности. 

47.   Способы снижения психической напряженности. 

48.   Способы противодействия сотрудников 

правоохранительных органов методам психологического воздействия 

на фоновые состояния. 

49.   Слухи и сплетни как фактор манипуляции. 

УК-5 
50.   Этапы психологического воздействия. 

51.   Прямые и косвенные методы воздействия на сознание. 

52.   Принуждение как вид информационно-психологического 

воздействия. 

53.   Приемы манипулирования информацией. 

54.   Технология информационно-психологического 

воздействия в массовых информационных процессах. 

55.   Психические состояния как мишень психологического 

воздействия. 

56.   Состояние сознания как мишень психологического 

воздействия 

57.   Приемы, обеспечивающие дестабилизацию состояния 

сознания. 

58.   Стадии вхождения в измененное состояние сознания. 

59.   Значение состояния страха и тревоги в воздейственной 

практике. 

60.   Провокация переживания чувства вины как способ 

воздействия на личность. 

61.   Психофизиологические возможности противостояния 

влиянию информации на человека. 

62.   Использование интернета в информационно-

психологических операциях. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  

5.1.1. Основная литература 

1. Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных 

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/543167  (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

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

https://www.urait.ru/bcode/543382  (дата обращения: 20.02.2024). 

3. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — 

https://www.urait.ru/bcode/543167
https://www.urait.ru/bcode/543382
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/540282  (дата обращения: 20.02.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература   

1. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник 

для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543101  (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / 

О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539526 (дата обращения: 20.02.2024).  

3. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, 

Т. М. Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544134  (дата обращения: 20.02.2024). 

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. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

https://www.urait.ru/bcode/540282
https://www.urait.ru/bcode/543101
https://www.urait.ru/bcode/539526
https://www.urait.ru/bcode/544134
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 с оценкой. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

8. Skype.  

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. 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 лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

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

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися в получении 

обучающимися знаний и практических навыков в сфере судебно-психологической экспертизы в 

юридической практике с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить важнейшие понятия и термины виртуальных конфликтов; 

2. Изучить специфику возникновения и развития виртуальных конфликтов; 

3. Освоить способы урегулирования виртуальных конфликтов 

4. Научиться понимать механизмы управления виртуальными конфликтами,  

5. Освоить навыки процедур регулирования виртуальных конфликтов.  

 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3; УК-4; УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категори

я 

компетен

ций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командна

я работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели  

УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной 

цели с учетом 

особенностей поведения ее 

участников, временных и 

прочих ограничений  

УК-3.3. Организует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений, а также 

распределяет полномочия и 

делегирует полномочия в 

соответствии с 

поставленными целями  

Знать: основы реализации 

проектного управления 

 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы и 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации проекта; 

разрабатывать критерии и 

показатели оценки проекта. 
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Коммуник

ация 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ 

и иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.2. Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях различного 

формата, включая 

международные  

УК-4.3. Принимает участие 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: методику получения 

профессиональной 

информации из зарубежных 

источников и общения на 

общем и деловом уровне; 

деловую лексику 

иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, 

чтения и перевода 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

Уметь: понимать на слух 

содержания аутентичных 

текстов, в т.ч. материалов по 

тематике специальности, 

вести письменное общение на 

английском языке, составлять 

деловые письма, доклады, 

электронные сообщения. 

 

Межкульт

урное 

взаимодей

ствие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о сущности 

и принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и ценностных 

систем представителей 

различных культур 

Знает: находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

Умеет: демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, 

основываясь на знании этапов 

исторического развития 

общества (включая основные 

события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости от 

среды взаимодействия и задач 

образования 

 

 

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 зачетных единиц.  

Очно-заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 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. Особенности 

виртуальных конфликтов в 

32 20 12 8  4      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

интернет-пространстве 

Тема 1.1. Общие понятия, 

подходы интернет-

конфликтов, причины и 

схемы их развития в 

виртуальном пространстве 

16 10 6 4  2      

Тема 1.2. 

Конфликтологические, 

организационные и 

правовые основы 

регламентции интернет-

пространства  

16 10 6 4  2      

РАЗДЕЛ 2. 

Профилактические способы 

урегулирования 

виртуальных конфликтов 

31 19 12 8  4      

Тема 2.1. Основные пути и 

методы распространения 

деструктивных конфликтов 

в Интернете. 

Использование социальных 

сетей и блогосферы 

деструктивными лицами и 

группами  

15 9 6 4  2      

Тема 2.1. 

Конфликтологические 

инструменты локализации 

16 10 6 4  2      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

виртуальных конфликтов в 

социальных сетях 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

     

Форма аттестации  Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 16  812  

 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Особенности виртуальных конфликтов в интернет-пространстве 

 

Тема 1.1. Общие понятия, подходы интернет-конфликтов, причины и схемы их 

развития в виртуальном пространстве. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Глобальная сеть Интернет как социальное пространство. Многофункциональность 

Интернета: коммуникационное поле, игра, развлечение, бизнес и деловая активность, 

справочные базы данных. Интернет как нереализованные возможности личности. Полярность 

оценок Интернета. Интернет-мифов. Виртуальные сообщества. Интернет-конфликты, причины и 

схемы их развития. Компьютерные игры как особый вид виртуозной реальности. Новые 

антропологические возможности, связанные с глоданной сетью: мультикультурное общение, 

различные ипостаси личности и множественные социальные роли. Особенности поведения и 

общения в сетях. Регулирование и саморегулирование сетевых сообществ. 

 

Тема 1.2. Конфликтологические, организационные и правовые основы 

регламентции интернет-пространства. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие авторского права и интеллектуальной собственности. Противоречия между 



 
9 

основными принципами информационной этики: доступности информации, требования 

соблюдения авторских прав, запрета вмешательства в частную жизнь и покушения на частную 

собственность. Защита авторских прав на электронные ресурсы в законодательстве западных 

стран и в России 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Общие понятия, подходы интернет-конфликтов, 

причины и схемы их развития в виртуальном пространстве 

 Форма практического задания: доклад. 

 Темы докладов:  

1. Глобальная сеть Интернет как социальное пространство.  

2. Многофункциональность Интернета: коммуникационное поле, игра, развлечение, 

бизнес и деловая активность, справочные базы данных.  

3. Интернет как нереализованные возможности личности.  

  

Тема практического занятия: Конфликтологические, организационные и правовые 

основы регламентции интернет-пространства 

 Форма практического задания: доклад. 

 Темы докладов:  

1. Понятие авторского права и интеллектуальной собственности.  

2. Противоречия между основными принципами информационной этики: доступности 

информации, требования соблюдения авторских прав, запрета вмешательства в 

частную жизнь и покушения на частную собственность.  

3. Защита авторских прав на электронные ресурсы в законодательстве западных стран и в 

России 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Профилактические способы урегулирования виртуальных конфликтов. 

 

Тема 2.1. Основные пути и методы распространения деструктивных конфликтов в 

Интернете. Использование социальных сетей и блогосферы деструктивными лицами и 

группами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

             Киберпреступления. Компьютерные преступления. Хакерство как профессиональная и 

преступная деятельность. Хактивизм, хакерские сообщества. Промышленный шпионаж в 

сетевом пространстве. Незаконное использование программного обеспечения. Пропаганда 

порока в виртуальном мире. Черный PR в сети. Девиантное поведение пользователей. 

Подростковая преступность в киберпространстве. 

. 

 

Тема 2.2. Конфликтологические инструменты локализации виртуальных 

конфликтов в социальных сетях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Трудности разрешения конфликтов: неформальные методы; методы формализации; метод 

локализации; метод индивидуализации и др. Основные тапы решения конфликтной ситуации: 
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урегулирование конфликта, затухание конфликта, устранение конфликта, перерастание в другой 

конфликт, исход конфликта. Стратегия и тактические приемы ведения переговоров. Переговоры 

как способ разрешения конфликтов. Функции переговоров 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Основные пути и методы распространения 

деструктивных конфликтов в Интернете. Использование социальных сетей и блогосферы 

деструктивными лицами и группами. 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Киберпреступления.  

2. Компьютерные преступления.  

3. Хакерство как профессиональная и преступная деятельность.  

4. Хактивизм, хакерские сообщества.  

5. Промышленный шпионаж в сетевом пространстве.  

 

 

Тема практического занятия: Конфликтологические инструменты локализации 

виртуальных конфликтов в социальных сетях  

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Трудности разрешения конфликтов: неформальные методы; методы формализации; 

метод локализации; метод индивидуализации и др.  

2. Основные тапы решения конфликтной ситуации: урегулирование конфликта, 

затухание конфликта, устранение конфликта, перерастание в другой конфликт, исход 

конфликта.  

3. Стратегия и тактические приемы ведения переговоров.  

4. Переговоры как способ разрешения конфликтов.  

5. Функции переговоров 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 
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РАЗДЕЛ 1. 

Особенности 

виртуальных 

конфликтов в 

интернет-

пространстве 

 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

10 Подготовка реферата 

РАЗДЕЛ 2. 

Профилактические 

способы 

урегулирования 

виртуальных 

конфликтов 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

9 Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Глобальные и локальные сети как практический феномен.  

2. Объект, предмет виртуальных кнфликтов.  

3. Сетевая этика.  

4. Принципы равноправия доступа к сетям.  

5. Индивидуальная, социальная и сетевая этика: совместимость, несовместимость или 

вечные конфликты.  

6. Элитные сети 

7. Сетевой этикет (нетикет) 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Полярность оценок Интернета.  

2. Интернет-мифов.  

3. Виртуальные сообщества.  

4. Интернет-конфликты, причины и схемы их развития. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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Основная литература 

1. Охременко, И. В.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539640  (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Чернова, Г. Р.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / Г. Р. Чернова, 

М. В. Сергеева, А. А. Беляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17752-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/533668  (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Бунтовская, Л. Л.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / Л. Л. Бунтовская, 

С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08403-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539105  (дата 

обращения: 20.02.2024). 

Дополнительная литература  

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

Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540916  (дата обращения: 

20.02.2024). 

2. Никонова, С. Б.  Конфликтология духовной сферы : учебное пособие для вузов / 

С. Б. Никонова, А. М. Сидоров, А. В. Успенская ; под редакцией С. Б. Никоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10448-6. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/541408 (дата обращения: 20.02.2024).  

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 116 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539765 (дата обращения: 20.02.2024).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Основные этапы разрешения конфликтной ситуации.  

1. Трудности разрешения конфликтов.  

2. Переговоры как способ решения конфликта. 

3. Функции переговоров.  

1. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и проведение. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Незаконное использование программного обеспечения.  

https://www.urait.ru/bcode/539640
https://www.urait.ru/bcode/533668
https://www.urait.ru/bcode/539105
https://www.urait.ru/bcode/540916
https://www.urait.ru/bcode/541408
https://www.urait.ru/bcode/539765
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2. Пропаганда порока в виртуальном мире.  

3. Черный PR в сети.  

4. Девиантное поведение пользователей.  

5. Подростковая преступность в киберпространстве 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

  

Основная литература 

1. Охременко, И. В.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539640  (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Чернова, Г. Р.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / Г. Р. Чернова, 

М. В. Сергеева, А. А. Беляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17752-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/533668  (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Бунтовская, Л. Л.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / Л. Л. Бунтовская, 

С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08403-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539105  (дата 

обращения: 20.02.2024). 

Дополнительная литература  

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

Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540916  (дата обращения: 

20.02.2024). 

2. Никонова, С. Б.  Конфликтология духовной сферы : учебное пособие для вузов / 

С. Б. Никонова, А. М. Сидоров, А. В. Успенская ; под редакцией С. Б. Никоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10448-6. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/541408 (дата обращения: 20.02.2024).  

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 116 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539765 (дата обращения: 20.02.2024) 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

https://www.urait.ru/bcode/539640
https://www.urait.ru/bcode/533668
https://www.urait.ru/bcode/539105
https://www.urait.ru/bcode/540916
https://www.urait.ru/bcode/541408
https://www.urait.ru/bcode/539765
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

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

Основные требования к оформлению: 

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

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблюдение 

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

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, и др.) 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
РАЗДЕЛ 1. 

Особенности 

виртуальных 

конфликтов 

в интернет-

пространстве 

 

УК-3 Контрол

ьная 

работа  

 

1.Глобальная сеть Интернет как социальное пространство.  

2.Многофункциональность Интернета: коммункационное прле, игра, развлечение, бизнес 

и деловая активность, справочные базы данных.  

3.Интернет как нереализованные возможности личности.  

4.Интернет-мифов. Интернет-конфликты, причины и схемы их развития.  

5.Компьютерные игры как особый вид виртуозной реальности.  

6.Новые антропологические возможности, связанные с глоданной сетью: 

мультикультурное общение, различные ипостаси личности и множественные социальные 

роли.  

7.Особенности поведения и общения в сетях. Регулирование и саморегулирование 

сетевых сообществ. 

УК-4 Контрол

ьная 

работа  

 

1. Основные этапы разрешения конфликтной ситуации.  

2. Трудности разрешения конфликтов.  

3. Переговоры как способ решения конфликта. 

4. Функции переговоров.  

5. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и проведение 
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2. РАЗДЕЛ 2. 

Профилакти

ческие 

способы 

урегулирова

ния 

виртуальных 

конфликтов 

УК-5 Контрол

ьная 

работа  

 

1. Киберпреступления. Компьютерные преступления.  

2. Хакерство как профессиональная и преступная деятельность. Хактивизм, хакерские 

сообщества.  

3. Промышленный шпионаж в сетевом пространстве. Незаконное использование 

программного обеспечения.  

4. Пропаганда порока в виртуальном мире.  

5. Черный PR в сети.  

6. Девиантное поведение пользователей.  

7. Подростковая преступность в киберпространстве 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 
1. Глобальная сеть Интернет как социальное пространство.  

2. Многофункциональность Интернета: коммункационное 

прле, игра, развлечение, бизнес и деловая активность, справочные 

базы данны.  

3. Интернет как нереализованные возможности личности.  

4. Интернет-мифов. Интернет-конфликты, причины и 

схемы их развития.  

5. Компьютерные игры как особый вид виртуозной 

реальности.  

6. Новые антропологические возможности, связанные с 

глоданной сетью: мультикультурное общение, различные ипостаси 

личности и множественные социальные роли.  

 

УК-4 
7. Особенности поведения и общения в сетях. 

Регулирование и саморегулирование сетевых сообществ.  

8. Киберпреступления. Компьютерные преступления.  

9. Хакерство как профессиональная и преступная 

деятельность. Хактивизм, хакерские сообщества.  

10. Промышленный шпионаж в сетевом пространстве. 

Незаконное использование программного обеспечения.  

11. Пропаганда порока в виртуальном мире.  

12. Черный PR в сети.  

13. Девиантное поведение пользователей.  

14. Подростковая преступность в киберпространстве. 

УК-5 
1. Незаконное использование программного обеспечения.  

2. Пропаганда порока в виртуальном мире.  

3. Черный PR в сети.  

4. Девиантное поведение пользователей.  

5. Подростковая преступность в киберпространстве 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  

5.1.1. Основная литература 

1. Охременко, И. В.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539640  (дата обращения: 20.02.2024). 

https://www.urait.ru/bcode/539640
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2. Чернова, Г. Р.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / Г. Р. Чернова, 

М. В. Сергеева, А. А. Беляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17752-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/533668  (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Бунтовская, Л. Л.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / Л. Л. Бунтовская, 

С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08403-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539105  (дата 

обращения: 20.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература  

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

Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540916  (дата обращения: 

20.02.2024). 

2. Никонова, С. Б.  Конфликтология духовной сферы : учебное пособие для вузов / 

С. Б. Никонова, А. М. Сидоров, А. В. Успенская ; под редакцией С. Б. Никоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10448-6. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/541408 (дата обращения: 20.02.2024).  

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 116 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539765 (дата обращения: 20.02.2024)  

  

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/ 

 

https://www.urait.ru/bcode/533668
https://www.urait.ru/bcode/539105
https://www.urait.ru/bcode/540916
https://www.urait.ru/bcode/541408
https://www.urait.ru/bcode/539765
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

https://grebennikon.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 с оценкой. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

8. Skype.  

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. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/  

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

"Grebennikon" 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет). 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

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

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение 

практических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной сфере 

современных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств.  

2. Обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных 

сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий.  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, приобретение опыта 

научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, УК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

Знает принципы хранения, 

передачи и обработки информации 

с привлечением адаптированных 

технических и программных 

средств 

Умеет выбирать и применять 

методы и средства 

адаптированных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Владеет практическими навыками 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных текстов 

с применением адаптированных 

технических и программных 

средств 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации. 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

Знает состав и принципы 

использования современных 

адаптированных 

коммуникационных технологий 

Умеет применять адаптированные 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеет практическими навыками 

работы со средствами 

адаптированных 

коммуникационных технологий, 

навыками коммуникации в 

профессиональной среде 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

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.  

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

  

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д
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т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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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

го
т

о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и 

обработки информации 

36 24 12 8  4  

 

  

 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

18 12 6 4  2     

 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах обработки 

информации 

18 12 6 4  2     

 

Раздел 2. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

27 15 12 8  4  

 

  

 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий 

в профессиональной  

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

15 9 6 4  2     

 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий 

в научно-исследовательской 

12 6 6 4  2     

 



 
7 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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о
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о
р
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е 
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ч
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й
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о
д
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т

о
вк

и
 

  

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8  

 

   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССАХ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ.  

 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с 

нарушениями зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование 

брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального 

доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 

Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

 

Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки 

информации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 
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нарушениями слуха) в процессах обработки информации. Использование индивидуальных 

слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника  

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам профессиональной 

и деятельности. 

 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-исследовательской 

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 
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Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки 

информации 

Тема 1.1. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

Тема 1.2. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах обработки 

информации 

14 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

7 Подготовка реферата  

8 Самостоятельное изучение 
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пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование информационных 

технологий в профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование информационных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности пользователями с ОВЗ 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535730 (дата обращения: 29.02.2024). 

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

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535560 (дата обращения: 

29.02.2024). 
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3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540071 (дата обращения: 

29.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 546 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18340-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534808 (дата обращения: 

29.02.2024). 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539870 (дата обращения: 29.02.2024) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных процессоров. 

10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535730 (дата обращения: 29.02.2024). 
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2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535560 (дата обращения: 

29.02.2024). 

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540071 (дата обращения: 

29.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 546 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18340-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534808 (дата обращения: 

29.02.2024). 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539870 (дата обращения: 29.02.2024) 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата.  

Требования к структуре реферата: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

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

Основные требования к оформлению: 

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

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 
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ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. 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. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. 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 зачета с оценкой. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел 1 

«Технологии 

использования 

адаптированной 

УК-1 Защита 

реферата 

1. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

зрения. 

2. Адаптированные средства для 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения и 

обработки 

информации» 

пользователей компьютера с нарушением 

слуха. 

3. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные 

средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в 

соответствии с особенностями и 

возможностями восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в 

текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в 

табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ 

создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки 

графической информации. 

2. Раздел 2 

«Использование 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой и научно-

исследовательск

ой деятельности 

пользователями 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

УК-4 Защита 

реферата 

1. Специальные возможности и 

операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности 

операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности 

операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и 

мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных 

операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными 

базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с 

реферативными базами данных. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 Теоретический блок вопросов 

1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

3. Тифлотехнические средства реабилитации. 

4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации. 

5. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 

речи, программ невизуального доступа к информации. 

6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации. 

8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации. 

9. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

10. Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями. 

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные 

экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы 

экранной клавиатуры. 

12. Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 

14. Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

15. Средства анализа и визуализации данных. 

16. Средства анализа больших данных. 

17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

18. Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

19. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных 

базах данных.  

20. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

УК-4 Практические задания 

1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить 

поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет, копирование, 

перемещение, удаление и восстановление файлов, копирование и вставку данных. 

ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать, настройку 

параметров операционной системы, прикладных программ (программ обработки 

текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535730 (дата обращения: 29.02.2024). 
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2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535560 (дата обращения: 

29.02.2024). 

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540071 (дата обращения: 

29.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 546 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18340-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534808 (дата обращения: 

29.02.2024). 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539870 (дата обращения: 29.02.2024) 

 

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/  
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http://elibrary.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 
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необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. 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; 

4. Адаптационные средства. 

 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий 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 практических занятий: 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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными 

средствами). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

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

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, 
предоставляемых лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения 
технологий возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых 
для обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с 

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

следующие результаты: 

 

 

 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Кон и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

источников 

Знать: 

основы 

системного 

подхода;  

принципы 

анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  

постановки цели 

и задач, 
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информации. 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого 

из них. 

теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: 

критически 

оценивать 

надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из разных 

источников; 

реализовать 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода; 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного и 

междисциплинар

ного подходов  

Коммуникаци

я 

УК-4 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного 

языка документы 

для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия. 

УК-4.2. 

Знать: 

принципы 

построения 

социального 

взаимодействия

; современные 

коммуникативн

ые технологии 

Уметь: 

составлять в 

соответствии 

с нормами   

русского 
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Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональн

ой деятельности 

на мероприятиях 

различного 

формата, 

включая 

международные 

УК-4.3. 

Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональн

ых дискуссиях, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах) 

языка 

деловую; 

Организоват

ь общение в 

соответствии 

с 

потребностя

ми 

совместной 

деятельности 

Владеть: 

готовностью к 

установлению 

контакта, 

развитию 

коммуникации, в 

том числе с 

применением 

современных 

коммуникативны

х технологий. 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 
УК-5.3. Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом различия 
этических, 
религиозных и 
ценностных систем 
представителей 
различных культур. 

Знать: принципы, 

инструменты и 

методы 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: учитывать 

разнообразие 

культур и 

особенности 

личности при 

формировании 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

инклюзивного 

образования 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками 

межкультурного 

общения; 

готовностью 

обеспечивать 

создание 

недискриминацио

нной   среды для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 
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при личном 

общении и при 

выполнении 

профессиональн

ых задач. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1. Выбирает 

приоритеты 

собственной 

профессионально

й деятельности и 

цели карьерного 

роста. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки. 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления 

ими при 

выполнении 

конкретных 

задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Уметь: 

оценивать 

требования 

рынка труда и 

предложения 

образовательны

х услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионал

ьного           роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессионал

ьных 

компетенций 

Владеть: 

готовностью к 

использовани

ю 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональ

ных 

компетенций; 

навыками 
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управления 

собственными 

ресурсами при 

выполнении 

конкретных 

задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

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 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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т
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я
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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Курс 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

32 20 12 8  4  
 

  

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными 

заболеваниями  

16 10 6 4  2  
 

  

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

16 10 6 4  2  
 

  

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

31 19 12 8  4  
 

  

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

16 10 6 4  2  
 

  

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

15 9 6 4  2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Цель: изучить возможности включения человека с ОВЗ и инвалидностью в 

социальную, инклюзивную образовательную среду, определить возможности 
коммуникации в современном инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 
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функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 

лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 

лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные принципы построения инклюзивной образовательной среды 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 
4 Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 



 
11 

двигательного аппарата. 

5 Характеристика «жилой среды» 

6 Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 
людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА.  

 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правовой базы в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 
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сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по   

время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных 
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устройств. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного 
контроля – тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 (Семестр 1) 
Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

6 Презентация 

8 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Тестирование 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном обществе 

7 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Тестирование 

6 Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 

3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 

7. Исторические вехи инклюзивного образования 

8. Теоретические основы инклюзивного образования 



 
14 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

11. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные 

и данные из открытых источников). 

12. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей 

стране. 

13. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

14. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

15. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

16. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 «за» и 

«против» для любой модели. 

17. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

18. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

19. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 10.05.2022).  

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; 

под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата обращения: 10.05.2022). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 

1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными 

образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022).  
2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 

10.05.2022).  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

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

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

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
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не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалиднос

тью как 

объект 

реализации 

возможност

ей в 

инклюзивно

м 

обществе»» 

УК-1 Презент

ация  

Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата, зрения. 
4. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

УК-4 Тестиро
1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

1) Испания 
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вание  2) Франция 

3) Германия 

 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) Глухие 

2) Слепые 

 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

5. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

6. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 

7. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

8. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 
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1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

9. Какие образовательные программы необходимы для реализации 

инклюзивного образовательного процесса: 1) коррекционная 

образовательная программа как составная часть общеобразовательной 

программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная программа, 

3) адаптированная образовательная программа, 4) дополнительная 

образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

10. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть 

в образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - 

системы для индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 

«Нормативн

о- правовое 

регулирова

ние 

формирован

ия 

инклюзивно

го 

УК-5 Презент

ация 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания 

(опираясь на статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  
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общества» 4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Тестиро

вание 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество 

должно обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к 

нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога специальной группы или класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 
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а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику 

ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы 

специального образования и искусственное внедрение западных моделей 

интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с 

особыми потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова и др.) 
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а) взаимодействие специального и массового образования. 

б) интеграция внутри системы специального образования. 

в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в 

которую он интегрируется. 

8. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции 

происходит естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с 

фазами индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 

г) медико-философская 

9. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

10. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

11.  (установите правильный порядок ответов) 
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Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

12.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 

в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

13. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 

а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

14. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 
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программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего 

для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для 

достижения образовательных целей. 

 

15.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., 

Шматко Н.Д.): 

а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение 

коррекционной работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно 

достичь принципиально иных результатов в развитии ребенка, которые позволят ему 

обучаться в массовом учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные 

для нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды, контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Характеристика современного этапа развития инклюзивного 

образования в России. 

2. Показатели, подлежащие учету при решении вопроса об 

интеграции ребенка в среду нормально развивающихся детей. 

3. Организация социального включения лиц с нарушениями 

развития в коллектив.  

4. Психолого-педагогические особенности развития лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

УК-4 
Задание: разработать презентацию на тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с 

проблемами в развитии в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО: 

перспективы и проблемы. 

УК-5 
Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

УК-6 Задание: разработать профессиограмму педагога, осуществляющего 

инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / Л. И. Аксенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — 

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

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Психология и педагогика инклюзивного образования: технологии, результативность, качество : 

материалы конференции / под редакцией Н. В. Фединой. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 322 с. — 

ISBN 978-5-907461-38-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/228641 (дата обращения: 12.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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3. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях : 

учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 97 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543920 (дата обращения: 11.02.2024). 

4. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / О. А. 

Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544327 (дата обращения: 11.02.2024). 

5. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 176 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540074 (дата обращения: 16.02.2024). 

6. Специальная педагогика : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 448 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535624 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках инклюзивных 

смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. Баутин [и др.]. — Москва : ИРПО, 

2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 13.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Исследование мировых тенденций в сфере инклюзивного профессионального образования и 

трудоустройства людей с инвалидностью — влияние глобальных вызовов (пандемии) на рынок труда : 

монография / А. А. Бикбулатова, А. В. Барсукова, Е. А. Баскакова [и др.] ; под редакцией А. А. 

Бикбулатовой. — Москва : МГУПП, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-9920-0376-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277118 (дата обращения: 

12.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Богданова, Т. Г.  Инклюзивное обучение лиц с сенсорными нарушениями : учебник для вузов / 

Т. Г. Богданова, Н. М. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 224 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14619-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544423 (дата обращения: 10.02.2024). 

4. Основы инклюзивного образования : учебное пособие / составители А. С-Д. Балданова, М. В. 

Анахина. — Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 2022. — 199 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284303 (дата обращения: 

12.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 3 — URL: 

https://urait.ru/bcode/541172/p.3 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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программы по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 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) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора 

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

развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» 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 «Менеджмент социально-

педагогической деятельности» специализацией реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о   патологии  в области психологии сексуальности, о 

психологии сексуальных девиаций с последующим применением в профессиональной сфере 

и практических навыков (формирование) по решению комплексных задач в сфере   

социальной помощи населению.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирования системы знаний о психологии сексуальных девиаций. 

2. ознакомление с системой знаний о нарушениях и дисфункциях в сексуальной сфере 

человека 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-6; ПК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

    ПК-6 Способен 

создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария  

 ПК-6.1 

Осуществляет 

создание программ, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

ПК-6.2 Использует 

программы 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

Знать: создание 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

Уметь: использовать 

программы 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 
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современного 

психологического 

инструментария 

ПК-6 3 Применяет 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария на 

практике 

психологического 

инструментария 

 ПК-8 Способен 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

ПК-8.1 Проводит 

психологическую 

экспертизу 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах с 

использованием 

диагностических 

методик 

 ПК-8.2 Использует 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

 ПК-8.3 Применяет 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

Знать 

психологическую 

экспертизу 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах с 

использованием 

диагностических 

методик 

Уметь использовать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 
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различных 

профессиональных 

сферах 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
36    36 

Лекционные занятия 26    26 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 10    10 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63    63 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108    108 

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

5 семестр  

Раздел 1. Нормативность и 

отличительные параметры 

женского и мужского 

полоролевого поведения 

31 21 10 8  2  
 

   

Раздел 2. Формы 

сексуальных девиаций    
33 21 12 8  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то
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Раздел 3.   Консультирование 

клиентов с сексуальными 

девиациями 

35 21 14 10  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 108 63 36 26  10  
 

   

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. . НОРМАТИВНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие девиантного поведения. 

Причины девиантного поведения. Норма полоролевого поведения у женщин и у мужчин. 

Отличительные черты полоролевого поведения у мужчин и у женщин. 

  

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия.  Отличительные черты полоролевого поведения у 

мужчин и у женщин.  

Форма практического задания: эссэ 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ  СЕКСУАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ    
Перечень изучаемых элементов содержания:  Относительность в восприятии нормы 

сексуального поведения. Личностные особенности сексуального поведения юношей. 

Личностные особенности сексуального поведения девушек. Сексуальные роли определяют 

характер и поведение женщин и мужчин. Формы девиантного сексуального поведения. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия: Формы девиантного сексуального поведения. 

Форма практического задания: эссе 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – контрольная работа  

 

РАЗДЕЛ 3. .   КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ С СЕКСУАЛЬНЫМИ 

ДЕВИАЦИЯМИ. 
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 Перечень изучаемых элементов содержания:  особенности консультативной 

работы с клиентами с сексуальными девиациями 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического  занятия: Общая характеристика сексуальных расстройств.  

 

Форма практического задания: эссу 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1. Нормальное проявление 

человеческой сексуальности 
21 

эссе 

Раздел 2. Сексуальность: подходы к 

определению и пониманию 
21 

эссе 

Раздел 3. Сексуальные нарушения и 

дисфункции 
21 

эссе 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по дисциплине, часов 63  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Каковы варианты нормы в области сексуальности? 

2. В чем заключаются варианты и закономерности взаимодействия психических и 

сексуальных расстройств? 

3. Каковы основные психопатологические синдромы в клинике сексуальных 

расстройств? 

4. В чем возрастные особенности клиники и динамики психопатологических 

синдромов? 

5. Какова роль акцентуаций характера в развитии сексуальных расстройств? 

6. Какова роль патохарактерологических нарушений и психических расстройств в 

развитии сексуальных расстройств? 

7. Какую роль играют расстройства поведения в развитии сексуальных 

расстройств? 

8. Какие основные приемы и принципы дифференциальной диагностики 

сексуальных расстройств? 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

https://urait.ru/bcode/555789
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2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Теории, раскрывающие сущность и смысл сексуальности 

2. Биологические, психологические, поведенческие, медицинские, культурные, 

социально-правовые аспекты сексуальности. 

3. Сексуальность в границах различных категорий ценностей: витальная (аспект 

здоровья), культурная (исторические традиции), моральная (этико-правовые 

аспекты), личностная (значение разных форм сексуальной активности для 

конкретного человека). 

4. Психосоциальные модели сексуальности. 

5. Сущность и особенности сексуального поведения. Культурное многообразие 

моделей сексуального поведения. 

6. Исследования взаимозависимости сексуального поведения, установок и типа 

личности Айзенка.  

7. Классификация психологических типов мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и дисгармоничности сексуальных отношений С. С. Либиха. 

8. Личностные особенности сексуального поведения юношей. 

9. Личностные особенности сексуального поведения девушек.  

10. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Сексуальные роли 

определяют характер и поведение женщин и мужчин. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. Дайте общую характеристику сексуальных расстройств 

2. Каковы основные причины сексуальных дисфункций? 

3. В чем особенности женских и мужских сексуальных дисфункций? 

4. Какие сексуальные дисфункции выделены в сексологии? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

https://urait.ru/bcode/540856
https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
https://urait.ru/bcode/555789
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2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

https://urait.ru/bcode/540856
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Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 
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системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 
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Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является  зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2.  Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а 

также размещены в свободном доступе в электронной информационно-

образовательной среде Университета 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

задания, кейс-задания др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для   зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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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 

 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. Нормальное 

проявление 

человеческой 

сексуальности 

ПК-6; ПК-

8 

Контроль

ная 

работа   

Вариант 1 

1. Пол и сексуальность. 

Функции 

сексуальности: 

репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Теории, раскрывающие 

сущность и смысл 

сексуальности 

3. Исследования 

взаимозависимости 

сексуального 

поведения, установок и 

типа личности Айзенка.  

 

 

2 Раздел 2. 

Сексуальность: 

подходы к 

определению и 

пониманию    

ПК-6; ПК-

8 

Контроль

ная 

работа   

Вариант 2 

1. Пол и гендер. 

2. Классификация 

психологических типов 

мужчин и женщин в 

оценке гармоничности 

и дисгармоничности 

сексуальных 

отношений С. С. 

Либиха. 

3. Личностные 

особенности 

сексуального поведения 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-6; ПК-8 1. Более высокий порог болевой чувствительности и связанный с 

этим по- 

веденческий паттерн характерен для: 

а) мужчин; 

б) женщин; 

в) гипермаскулинного поведения; 

г) гиперфемининного поведения; 

д) не имеет тендерных различий. 

2. Энергетический уровень потребности в освоении предметного 

мира (эр- 

гичность), так же как и способность к переключению с одних форм 

поведе- 

ния на другие (предметная пластичность) и более скоростные 

характеристи- 

ки типичны для: 

а) женского стиля темперамента; 

б) женского стиля характера; 

в) мужского стиля характера; 

г) мужского стиля темперамента; 

д) не имеют тендерных различий. 

3. Модели поведения, система предписаний, которые должен 

усвоить со- 

ответствующий индивид, чтобы его признали мужчиной или 

женщиной, на- 

юношей. 

 

3 Раздел 3.   Сексуальные 

нарушения и 

дисфункции 

ПК-6; ПК-

8 

Контроль

ная 

работа   

 

Вариант 3 

1. Пол и сексуальность. 

Функции 

сексуальности: 

репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Сексуальное поведение 

и поведенческие 

стереотипы. 

Сексуальные роли 

определяют характер и 

поведение женщин и 

мужчин. 

3. Формы девиантного 

сексуального 

поведения. 
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зываются: 

а) тендерными экспектациями; 

б) тендерными психосексуальными ориентациями; 

в) тендерными стилями; 

г) тендерными паттернами; 

д) тендерными стереотипами полоролевого поведения. 

4. В понятие маскулинности включаются все нижеперечисленные 

харак- 

теристики, за исключением: 

а) активности; 

б) решительности; 

в) самостоятельности; 

г) самокритичности; 

д) самодостаточности. 

5. Нарциссическое девиантное поведение характерно в большей 

степени 

для: 

а) женщин; 

б) мужчин; 

в) женщин с гиперролевым поведением; 

г) мужчин с гиперролевым поведением; 

д) не имеет тендерных различий. 

6. Завершенные суициды чаще встречаются у: 

а) женщин; 

б) мужчин; 

в) женщин с гиперролевым поведением; 

г) мужчин с фемининным поведением; 

д) не имеет тендерных различий. 

7. В третьем триместре беременности встречается один из 

нижеперечис- 

ленных синдромов: 

а) ≪ожидания неудачи≫; 

б) ≪жестокого обращения с плодом≫; 

в) ≪мистификации действительности≫; 

г) ипохондрический; 

д) истерический. 

8. В обществах с традиционным разделением полоролевых 

стандартов по- 

ведения разработка ≪сексуального сценария≫ предписана: 

а) женщинам; 

б) мужчинам; 

в) женщинам с гиперролевым поведением; 

г) в равной степени и мужчинам, и женщинам; 

д) женщинам с маскулинными чертами. 

9. Возникновение предменстуральной дисфории часто связано с: 

а) гиперролевым поведением партнера (мужа); 

б) вагинизмом; 

в) психастеническими чертами характера; 

г) аноргазмией; 

д) алибедимией. 

10. На базе приапизма чаще формируются: 

а) нарушения пищевого поведения; 

б) сексуальные девиации; 
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в) сверхценные увлечения; 

г) аутоагрессия; 

д) наркозависимость 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к   зачету с оценкой. 

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; 
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3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

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

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 



 
22 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ 12 

от «28_» февраля 2024__ 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 политических и 

социальных наук 

 

______________ Е.А. Петрова  

28 февраля 2024 г 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПСИХО-СЕКСУАЛЬНЫЕ И ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

Направление подготовки 

«37.04.01 Психология» 

 

 

Направленность 

«Психология пола и сексуальных отношений» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024г. 



 
2 

Рабочая программа дисциплины «Психо-сексуальные и этно-религиозные 

особенности поведения взрослых в современном мире» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология утвержденного приказом 

Министерства   науки и высшего образования Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 

г., учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы магистратуры по направлению подготовки  37.04.01 Психология 

(далее – «ОПОП) 

Рабочая программа дисциплины   разработана рабочей группой в составе: -: доктор 

псих наук, профессор  Е.А. Петрова. к.пс.н., доцент Н.А. Филина, к.психол.н., доцент Л.В 

Сенкевич 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на Ученом совете 

факультета социальных и политических наук Протокол № 12 от «28» февраля 2024 года. 

Декан факультета 

Политических и социальных 

наук, д.психол.н., профессор  

 

Е.А. Петрова 

 (подпись)  

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... 4 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины ............................................................................................ 4 

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

программы высшего образования-программы магистратуры ........................................................... 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратур соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций  ..................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................ 8 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ..................................... 8 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины .................................................................... 7 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ .......................................................................... 8 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплинеОшибка! Закладка не определена. 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплинеОшибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕОшибка! Закладка не определена. 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплинеОшибка! 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 ...................................................................................... 27 

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 программыОшибка! Закладка не определена. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенцийОшибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................... 30 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины ........................................................................................................................................... 30 

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

для освоения учебной дисциплины .................................................................................................... 32 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины .................. 32 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ........................................................................................................................................... 33 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ........................................................................................................................................... 34 

5.6 Образовательные технологии ..................................................................................................... 35 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.............................................................................................. 36 

 

  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний по  психо-сексуальным и этно-религиозным 

особенностям поведения взрослых в паре в современном мире с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по решению 

комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, социальной помощи населению.  

Задачи   дисциплины: 

1. формирование системы знаний о психо-сексуальном и этно-религиозном   

поведения взрослых в паре 

2. ознакомление с представлениями о психо-сексуальном и этно-религиозном   

поведения взрослых в паре. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5; ОПК-7; ПК-5, ПК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 УК-5.2 
Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 УК-5.3 Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом различия 

этических, 

религиозных и 

Знать: 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

демонстрировать 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 
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ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

Психологическая 

профилактика 

ОПК-7 Способен 

вести 

просветительскую и 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных 

категорий населения 

с целью повышения 

психологической 

культуры общества 

и понимания роли 

психологии в 

решении социально- 

и индивидуально 

значимых задач в 

сфере охраны 

здоровья и смежных 

с ней областей 

 ОПК-7.1  

Определяет 

актуальность 

просветительской и 

психолого-

профилактической 

деятельности среди 

различных 

категорий населения 

ОПК-7.2 Использует 

различные медийные 

средства и методы 

просветительской и 

психолого-

профилактической 

деятельности   

Знать: актуальность 

просветительской и 

психолого-

профилактической 

деятельности среди 

различных 

категорий населения 

Уметь: использовать 

различные медийные 

средства и методы 

просветительской и 

психолого-

профилактической 

деятельности   

 ПК-5 Способен к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

ПК-5.1 

Осуществляет 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

ПК-5.2 Использует 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, 

Знать: диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

Уметь: использовать 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 
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различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

ПК-5.3 Применяет 

свои навыки в 

различных видах 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

 

 

 

 

ПК-6 Способен 

создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

ПК-6.1 

Осуществляет 

создание программ, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

 ПК-6.2 Использует 

программы 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

Знать: программы 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

Уметь: применять 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 
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отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

 ПК-6.3 Применяет 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария на 

практике 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария на 

практике 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.   

 Очно-заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
36    36 

Лекционные занятия 26    26 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 10    10 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63    63 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108     108 

 

2.2. Учебно-тематический план   дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 1. История и 

структура сексуальной 

культуры 

29 21 8 6  2  
 

   

Раздел 2. Психология 

межличностных отношений 
35 21 14 10  4  

 
   

Раздел 3. Психологические 

аспекты сексуальных 

отношений в паре 

35 21 14 10  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 108 63 36 26  10  
 

   

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И СТРУКТУРА СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Широкий смысл сексуальной культуры 

Стороны сексуальной культуры. Узкое значение сексуальной культуры Архаично-языческий 

период. Запретительно-репрессивный период. Современный период. 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия    История и структура сексуальной культуры 

а) Архаично-языческий период, который характеризовался свободным и лояльным 

отношением к сексуальным проявлениям каждого человека и в то же время строгим 

табуированием половых взаимоотношений людей (он существовал с момента осознания 

важностисексуальной сферы для человека в древнее время до попыток её регулирования 

после широкого проникновения мировых религий в общественное сознание); 

б) Запретительно-репрессивный период, который связан с активным регулированием 

сексуальных отношений между людьми, основанных на неравноправии половых ролей 

мужчин и женщин и жестком влиянии религиозных установок на сексуальное поведение 

личности (его исторические рамки имеют свое деление по мере развития и изменения 

доминирующей половой морали в соответствующих сексуальных культурах); 

в) Современный период, связанный с организацией институциональной половой 

социализации и осуществлением сексуального воспитания и просвещения (начиная с конца 

девятнадцатого века и по наши дни). Это время становления и развития сексологии как 

науки с соответствующим её влиянием на состояние, развитие и повышение уровня 

сексуальной культуры. 

 Ретроспективный анализ каждого из этих периодов позволит раскрыть условия 

возникновения сексуальной культуры, определить необходимость её изменения и проследить 

реальные меры по её формированию и регулированию.  

Форма практического задания: эссэ 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Пол и сексуальность. Сексуальность 

как биологическая потребность и функция человеческого организма. Сексуальность как 

выражения влечения, чувств, доверия, безопасности, удовлетворения, которые являются 

универсальными потребностями человека. Сексуальность как один из основных факторов, 

способствующих установлению межличностных отношений. Аспекты сексуальности: 

биологические, психологические, поведенческие, медицинские, культурные, социально-

правовые. Сексуальность в границах различных категорий ценностей: витальная (аспект 

здоровья), культурная (исторические традиции), моральная (этико-правовые аспекты), 

личностная (значение разных форм сексуальной активности для конкретного человека). 

Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Культурное многообразие моделей 

сексуального поведения. Относительность в восприятии нормы сексуального поведения. 

Личностные особенности сексуального поведения юношей. Личностные особенности 

сексуального поведения девушек. Сексуальные роли определяют характер и поведение 

женщин и мужчин. Формы девиантного сексуального поведения. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического  занятия: Сексуальность как один из основных факторов, 

способствующих установлению межличностных отношений  

 

1. Идентификация и рефлексия как основные механизмы осознания себя через 

другого.  

2. Персонификация личности.  

3. Аттракция как процесс формирования привлекательности человека для 

воспринимающего.  

4. Психодиагностика межличностных отношений.  

5. Стили межличностного поведения.  

6. Типологии межличностных отношений. 

7. Основные позиции межличностного общения.  

8. Факторы, мешающие восприятию партнера по общению. 

9. Умение различать намерения и мотивы действия людей, его роль в 

общении  

10. Умение понимать состояние дел и самочувствие людей , его роль в 

общении 

11. Межличностные стереотипы и установки 

12. Эффекты межличностного восприятия 

13. Эмпатия, ее роль в межличностной коммуникации 

14. Идентификация, ее роль в общении 

15. Деловое общение 

16. Дружба как межличностное взаимодействие, специфика 

17. Любовь, ее виды, особенности как межличностного взаимодействия 

18. Эмоциональная основа межличностных отношений 

 

Форма практического задания: реферат 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

форма рубежного контроля – контрольная работа  
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПАРЕ. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Влияние интраиндивидуальной 

подсистемы личности на сексуальное здоровье. Сексуальная установка личности и ее 

формирование. Классификация психологических типов сексуальных партнеров. 

Сексуальность и взаимоотношения. Возрастные особенности сексуальности. Сексуальная 

индивидуальность и сексуальные ценности. Сексуальное поведение в современном 

обществе. Гомогендерная ориентация и поведение. Спектр сексуального поведения. 

Психогенез сексуальных дисфункций в паре. Фазы сексуальных реакций и их диагностика. 

Принципы лечения сексуальных дисфункций в браке. Психосексуальные типы и 

совместимость. Сексуальные аддикции. Любовные аддикции. Динамика сексуальных 

отношений партнеров. Межличностные конфликты и секс. Формы супружеской терапии. 

Консультирование одного партнера по проблемам сексуальных отношений в браке. Измена. 

Одниночество. Основы психодиагностики сексуальных отношений в паре. Подходы в 

психодиагностике сексуальных отношений в паре. 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического  занятия: Сексуальная установка личности и ее формирование.  

1. Влияние интраиндивидуальной подсистемы личности на сексуальное 

здоровье.  

2. Сексуальная установка личности и ее формирование.  

3. Классификация психологических типов сексуальных партнеров.  

4. Сексуальность и взаимоотношения.  

5. Возрастные особенности сексуальности.  

6. Сексуальная индивидуальность и сексуальные ценности.  

7. Сексуальное поведение в современном обществе.  

8. Гомогендерная ориентация и поведение.  

9. Спектр сексуального поведения.  

10. Психогенез сексуальных дисфункций в паре.  

11. Фазы сексуальных реакций и их диагностика.  

12. Принципы лечения сексуальных дисфункций в браке. 

13. Психосексуальные типы и совместимость.  

14. Сексуальные аддикции.  

15. Любовные аддикции.  

16. Динамика сексуальных отношений партнеров.  

17. Межличностные конфликты и секс.  

18. Формы супружеской терапии. 

19. Консультирование одного партнера по проблемам сексуальных отношений 

в браке.  

20. Измена в отношениях 

21. Одниночество.  

22. Основы психодиагностики сексуальных отношений в паре.  

23. Подходы в психодиагностике сексуальных отношений в паре. 

 

 

Форма практического задания: эссе 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

  

Раздел 1. История и структура 

сексуальной культуры 
21 

эссе 

Раздел 2. Психология 

межличностных отношений 

21 реферат 

Раздел 3. Психологические аспекты 

сексуальных отношений в паре 

21 эссе 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по дисциплине, часов 63  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы   

1) асексуальные установки в половых отношениях;  

2) стремление к разнообразию сексуального поведения - 

3) двойственность отношения мужчины к женщине. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Опишите функции межличностных отношений 

2. Расскажите о примах активного слушания? 

3. В чем особенности вербального и невербального общения? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
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Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. Какие сексуальные сценарии у мужчин и женщин можно выделить? Как они 

влияют на сексуальные отношения? 

2. Охарактеризуйте типологию психосексуальности и возможности совмещения 

различных типов. 

3. Какова динамика сексуальных отношений в паре? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
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шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

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

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В 

ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и 

принимать управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей 

оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

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

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

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

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

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

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 

 приложения. 

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 
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Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и 

др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является  зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2  Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания ),   

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. История и 

структура сексуальной 

культуры 

УК-5; 

ОПК-7; 

ПК-5 

ПК-6 

Контроль

ная 

работа   

1) асексуальные установки в 

половых отношениях;  

2) стремление к раз- 

нообразию сексуального 

поведения;  

3) двойственность отношения 

мужчины к женщине.  

2 Раздел 2. Психология 

межличностных 

отношений 

УК-5; 

ОПК-7; 

ПК-5 

ПК-6 

Контроль

ная 

работа   

Вариант 1 

1. Классификация причин 

трудности в общении.  

2. Межкультурные и 

культурно-

специфические 

причины трудностей в 

общении.  

3. Возрастные и 

гендерные аспекты 

общения.  

4. Индивидуально-

психологические 

причины трудности в 

установлении 

межличностного 

контакта 

Вариант 2 

1. Влияние самооценки на 

содержание и способы 

общения.  

2. Проблема 

застенчивости в 

психологии общения.  

3. Развитие уверенности в 

себе как фактор 

оптимизации общении 

4. Конфликт в 

межличностном 

взаимодействии 
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Вариант 3 

1. Этапы развития 

межличностного 

взаимодействия.  

2. Формирование 

первого 

впечатления в 

деловом 

общении.  

3. Установление 

контакта и 

ориентация в 

ситуации.  

4. Создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

процессе 

взаимодействия.  

 

 

3 Раздел 3.   

Психологические 

аспекты сексуальных 

отношений в паре 

УК-5; 

ОПК-7; 

ПК-5 

ПК-6 

Контроль

ная 

работа   

Вариант 1 

1. Классификация 

психологических 

типов сексуальных 

партнеров.  

2. Сексуа

льность и 

взаимоотношения.  

3. Возрас

тные особенности 

сексуальности  

Вариант 2 

1. Спектр 

сексуального 

поведения.  

2. Психогенез 

сексуальных 

дисфункций в паре.  

3. Фазы сексуальных 

реакций и их 

диагностика.  

Вариант 3 

1. Формы супружеской 

терапии. 

2. Консультирование 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5; ОПК-7; ПК-5 

ПК-6 

1. Эмоциональная основа межличностных 

отношений.  

2. Идентификация и рефлексия как основные 

механизмы осознания себя через другого.  

3. Персонификация личности.  

4. Аттракция как процесс формирования 

привлекательности человека для 

воспринимающего.  

5. Психодиагностика межличностных отношений.  

6. Стили межличностного поведения.  

7. Типологии межличностных отношений. 

8. Основные позиции межличностного общения.  

9. Факторы, мешающие восприятию партнера по 

общению. 

10. Умение различать намерения и мотивы действия 

людей, его роль в общении  

11. Умение понимать состояние дел и самочувствие 

людей , его роль в общении 

12. Межличностные стереотипы и установки 

13. Эффекты межличностного восприятия 

14. Эмпатия, ее роль в межличностной 

коммуникации 

15. Идентификация, ее роль в общении 

16. Деловое общение 

17. Дружба как межличностное взаимодействие, 

специфика 

18. Любовь, ее виды, особенности как 

межличностного взаимодействия 

19. Влияние интраиндивидуальной подсистемы 

личности на сексуальное здоровье.  

20. Сексуальная установка личности и ее 

формирование.  

21. Классификация психологических типов 

сексуальных партнеров.  

22. Сексуальность и взаимоотношения.  

одного партнера по 

проблемам 

сексуальных 

отношений в браке.  

3. Измена в 

отношениях 
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23. Возрастные особенности сексуальности.  

24. Сексуальная индивидуальность и сексуальные 

ценности.  

25. Сексуальное поведение в современном обществе.  

26. Гомогендерная ориентация и поведение.  

27. Спектр сексуального поведения.  

28. Психогенез сексуальных дисфункций в паре.  

29. Фазы сексуальных реакций и их диагностика.  

30. Принципы лечения сексуальных дисфункций в 

браке. 

31. Психосексуальные типы и совместимость.  

32. Сексуальные аддикции.  

33. Любовные аддикции.  

34. Динамика сексуальных отношений партнеров.  

35. Межличностные конфликты и секс.  

36. Формы супружеской терапии. 

37. Консультирование одного партнера по проблемам 

сексуальных отношений в браке.  

38. Измена в отношениях 

39. Одниночество.  

40. Основы психодиагностики сексуальных 

отношений в паре.  

41. Подходы в психодиагностике сексуальных 

отношений в паре. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата 

обращения: 05.05.2024) 

2.Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. И. Ключко [и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555789 (дата обращения: 05.05.2024) 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540856  (дата обращения: 05.05.2024). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/555789
https://urait.ru/bcode/540856
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№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 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 лекционных занятий, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении 

занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / 

лабораторного занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию / лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к   зачету с оценкой  

. 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  
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5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

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

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические   тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник,   презентация,    

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается: 

- в изучении основных технологий решения задач обработки статистики больших по 

объему данных, умение применять методы искусственного интеллекта для анализа больших 

данных на практике и реализовывать приложения для аналитики больших данных.; 

- в формировании практических навыков при решении научно-исследовательских и 

аналитических задачах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить задачи классификации и кластеризации больших объемов данных;  

2. Изучить критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий Big Data;  

3. Изучить интеллектуальные системы для решения аналитических задач;  

4. Сформировать навыки работы с большими массивами данных;  

5. Изучить технологии и программные средства обработки больших данных и методы 

машинного обучения для решения прикладных задач;  

6. Изучить языки программирования для работы с большими объемами данных.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы 

проектного подхода к управлению, 

демонстрирует способность 

управления проектами. 

УК-2.2. Формирует проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, критерии и 

показатели оценки проекта, план 

реализации проекта. 

УК-2.3. Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

Знать: 

методы решения задач 

обработки и анализа 

статистики больших 

данных 

 

Уметь: 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

прикладных задач 

анализа больших 

данных 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц.  

  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

  

Очно-заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение 
32 20 12 8    4    

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, 

большие данные, машинное обучение. 
16 10 6 4    2    

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

16 10 6 4    2    

Раздел 2. Искусственный интеллект 31 19 12 8    4    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта 

и области его применения. 
16 10 6 4    2    

Тема 2.2. Технологии интеллектуального 

анализа данных. 
15 9 6 4    2    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9           

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16    8    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. Методы и 

задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, 

распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания рекомендательных систем. 

Интеллектуальные сервисы и чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на обработке данных и 

машинном обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые 

сервисы, интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 
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прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. Финансовые 

технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Большие данные и машинное обучение.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на конкретном 

примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки 

интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных систем. 

Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от экспертов. 

Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных. 

Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и интеграция 

знаний. Экспертные системы, их виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 
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систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Искусственный интеллект. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение. 10 Подготовка реферата   

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Искусственный интеллект 10 Подготовка реферата   

9 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Уровни понимания. Методы решения задач.   
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2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 26.02.2024). 

 

Дополнительная литература 
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1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

26.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

Основная литература 
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1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 26.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

26.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

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

Основные требования к оформлению: 

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

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. 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 лабораторных 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 и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Большие данные 

и машинное 

обучение 

УК-2 Защита 

реферата 

1. Методы и задачи интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и 

технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск 

информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: 

распознавание изображений, лиц, эмоций, 

пола, возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших 

данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение 

которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, 

эмоциональной окраски текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных 

систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки 

больших данных и машинного обучения.  

2. Раздел -2. 

Искусственный 

интеллект 

УК-2 Защита 

реферата 

1. Понятие искусственного интеллекта и 

области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности 

информационных систем.  

3. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы 

знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели 

данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа 

данных (Data Mining).  

10. Экспертные системы, их виды, области 

использования. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 Теоретический блок вопросов 

1. Уровни понимания. Методы решения задач. 

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10.Стратегия решений организации поиска.   

11.Назначение экспертных систем.   

12.Структура экспертных систем.   

13.Этапы разработки экспертных систем.   

14.Представление знаний в экспертных системах.   

15.Методы работа со знаниями.   

16.Основная модель нейросетевой технологии.   

17.Методы извлечения знаний  

18. Цепи Маркова 

19. Вероятностный подход  

20. Случайный лес  

21. Машинное обучение. Основные понятия, связи, теоремы  

22. Обучение с учителем: регрессия  

23. Обучение с учителем: классификация  

24. Обучение без учителя: кластеризация  

25. Обучение без учителя: уменьшение размерности  

26. Обучение с подкреплением  

27. Задачи, которые решает машинное обучение  

28. Выбор методологии для проекта с машинным обучением. Примеры, причины.  

29. SMART-цель  

30. Этапы решения задач МО  

31. Метод имитация отжига  

32. Метод роения частиц  

33. Генетический алгоритм  

34. Модель МО. Выбор модели. Процесс обучения.  

Валидация  

35. Тестирование МО  

36. Проблемы разработки МО 

УК-2 Практические задания 

1. Задачи на использование методов предварительного анализа больших наборов 

данных. 

2. Задачи на реализацию методов визуального анализа данных. 

3. Задачи на использование принципов обучения с учителем и методы 

классификации. 

4. Задачи на применение линейных моделей классификации и регрессии. 

5. Решение задач восстановления регрессии. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 26.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

26.02.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторного занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

По темам «Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение», 

«Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов», 

«Понятие искусственного интеллекта и области его применения», «Технологии 

интеллектуального анализа данных» проводятся лабораторные занятия в компьютерной 

лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, персональные компьютеры, имеющие 

доступ в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

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

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и в формировании практических навыков по аналитическо-

информационной работе, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности. 

2. Получить представление об инструментах когнитивных технологий - программе 

индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении эмоциональной 

окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии решений. 

3. Методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на работе 

семантических инструментов. 

4. Усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска, поисковых механизмах и приемах пользования ими. 

5. Научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

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

6. Формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации. 

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

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

Знать: Теоретические и прикладные 

основы анализа данных, основы бизнес-

интеллекта, теорию принятия решений, 

математическое моделирование. 

Уметь: Проводить сравнительный анализ 

методов и инструментальных средств 

анализа больших данных. Проводить 

анализ больших данных в соответствии с 

утвержденными требованиями к 

результатам аналитического 

исследования. 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

источников 

информации. 

Знать: Основы системного анализа, 

перечень современных методологий 

описания бизнес-процессов. 

Уметь: Использовать современные 

средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения поставленных 

задач. 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации 

в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них. 

Знать: Методы извлечения информации и 

знаний из мультиструктурированных, 

неструктурированных источников, методы 

обеспечения и оценки качества 

информации. 

Уметь: Проводить сравнительный анализ 

и выбор методов и методик анализа 

больших данных, инструментальных 

средств обработки, источников данных и 

составлять рекомендации по их 

использованию. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестр 
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часов 1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

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
 

Семестр 1 

Раздел 1. Основы 

когнитивных т 

семантических 

технологий. 

32 20 12 8  4 

Тема 1.1. Понятие 

когнитивных технологий. 

Основы поиска 

информации. 

8 5 3 2  1 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Понятие 

сходства текстов. 

Марковские меры 

генерации 

8 5 3 2  1 

Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. 
8 5 3 2  1 
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Теория и практика. 

Тема 1.4. Программы 

индексации и сравнения 

текстов.. 

8 5 3 2  1 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
31 19 12 8  4 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

8 5 3 2  1 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. Анализ 

книг и справочников. 

8 5 3 2  1 

Тема 2.3. Подходы к 

мануальному построению 

целевых экспертно-

когнитивных систем. 

Техническая и медицинская 

диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

8 5 3 2  1 

Тема 2.4. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

7 4 3 2  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека». Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных сетях. 

Этапы проведения системных исследований с использованием информационных систем. Обзор 

поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы аналитика. Способы, 

которыми поисковые машины выполняют свои функции.  
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Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

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

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

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

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

доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. Скрытая 

марковская модель. 

 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные задачи 

семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность выполнения 

семантического анализа. Модель семантического искусственного интеллекта. Конструктивные и 

технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. Семантические 

алгоритмы, применимые для создания систем семантического искусственного интеллекта с 

компактным и доверенным исходным кодом без использования нейросетей. 

 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искусственного интеллекта. Комплекс программ 

для семантического анализа и построения ядер систем семантического искуственного 

интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda при запуске в формате m_ind[.exe] 

filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического анализа проиндексированных файлов 

stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска 

информации.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 
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5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

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

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 

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

Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

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

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

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

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

градиентного бустинга. 

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

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия 1.3.: Постановка задачи семантического анализа. 

Теория и практика.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

4. Назовите системы семантического анализа  

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

 

Тема практического занятия 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер 

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

m_ind[.exe] filename.ext . 

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

filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata 

при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

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

РИНЦ и наукометрия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

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

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

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

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

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

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных.  

 

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

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

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

анализа текстовой информации. 

 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации. Система сбора и 

анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 

предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной информации от 

пользователей сетей и систем связи. Способ для любого представления данных мониторинга и 

любого вида технической системы, анализа разнородных данных из различных источников 

измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических комплексов при 
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помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. Сущность и сферы 

применения диагностического анализа. Место диагностики в научно-техническом познании. 

Сущность, основная задача и результат технической диагностики. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной деятельности в области 

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

погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-

Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор 

и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. 

Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

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

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

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

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

 

Тема практического занятия 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 
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Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых 

экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Основы 

когнитивных т 

семантических 

технологий.  

7 Подготовка реферата  
7 Контрольная работа 
6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

6 Подготовка реферата  

6 Контрольная работа 
7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект. 

2. Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

3. Компьютерная система и системный аналитик. 

4. Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5. Источники информации и их свойства. 

6. Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

7. Информация и ее свойства Источники информации.  

8. Этапы накопления и подготовки информации. 

9. Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации.  

10. Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

11. Марковские меры генерации.  

12. Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в 

основу ее работы. 

13. Практическое применение методики выделения семантического ядра текстового 

массива. 

14. Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. 

15. Семантические алгоритмы, применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

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

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3 (дата обращения: 20.02.2024). 

4. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 

целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. – № 

4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

Дополнительная литература 

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

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

7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

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

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

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8. – 

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

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

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

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

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 

Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 

XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

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

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

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

больших данных. 

14. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://srv-fs-1/Departments/2021~1/2024-2~1/()626B~1/--9892~1/2024~2/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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15. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

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

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470 

(дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3 (дата обращения: 20.02.2024). 

4. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 

целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. – № 

4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

Дополнительная литература 

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

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

7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf (дата 

обращения: 20.02.2024). 

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

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

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8. – 

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

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

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

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

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 

Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 

XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://srv-fs-1/Departments/2021~1/2024-2~1/()626B~1/--9892~1/2024~2/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

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

Основные требования к оформлению: 

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

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

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

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

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 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

Раздел 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Код контролируемой компетенции: УК-1. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

2. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

3. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

4. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

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

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

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

8. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

9. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

10. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

11. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

12. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

13. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

14. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. 

15. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

16. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

17. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

18. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

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

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

21. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

22. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

23. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

24. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

25. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 
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26. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

27. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

28. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. 

 

Раздел 2. Работа с большими данными. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Код контролируемой компетенции: УК-1. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

3. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

4. Перечислите наукометрические базы данных в России. 

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

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

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

аналитика". 

7. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

8. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

9. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

10. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов. 

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

методов анализа данных. 

12. Опишите методы статистического анализа текста. 

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

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного 

интеллекта 

5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической 

работы. 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих компонентов компьютерной 

системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

10. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

12. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

13. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

14. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

15. Назовите виды категорий системного анализа.  

16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

17. Раскройте значение термина семантика.  

18. Дайте определение семантического анализа 

19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 

20. Назовите системы семантического анализа  

21. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

22. Сформулируйте подходы к определению тональности  

23. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

24. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического 

мышления 

25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

27. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения 

ядер систем семантического искусственного интеллекта. 

28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в 

формате m_ind[.exe] filename.ext . 

29. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

30. Опишите программу статистического анализа проиндексированных 

файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

31. Дайте определение понятия Больших данных. 

32. Проанализируйте области применения Больших данных. 

33. Расскажите историю развития наукометрии. 

34. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

35. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

36. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

37. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите 

цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

38. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

39. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

40. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

41. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

информации. 

42. Дайте определение понятия неформализованной информации  

43. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

44. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного интеллекта. 

45.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического 

анализа  

46. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

47. Дайте определение статистического анализа информации. 

48. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их 

применения. 

49. Опишите методы статистического анализа текста. 

50. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

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

контент-анализа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470. 

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

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

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3 (дата обращения: 20.02.2024). 

4. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 

целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. – № 

4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
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5.1.2. Дополнительная литература 

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

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

7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf (дата 

обращения: 20.02.2024). 

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

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

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8. – 

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

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

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

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

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 

Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 

XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

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/  

 

file://srv-fs-1/Departments/2021~1/2024-2~1/()626B~1/--9892~1/2024~2/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 
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необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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