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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,

профессиональных рисков в различных видах деятельности  

ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью

повышения уровня психологической культуры общества  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 категориальный аппарат психологии безопасности:  

психологическая безопасность, информационно-психологическая  

безопасность, психологическая защищенность, психологическая защита,  

копинг, социально-безопасное поведение. Особенности психологической  

безопасности в образовательной среде. Механизмы обеспечения  

психологической безопасности личности и среды.  

 Должен уметь: 

 анализировать теоретические подходы к психологической  

безопасности.  

Применять стандартизованные методики, направленные на изучение  

различных аспектов психологической безопасности в сознании и поведении  

человека.  

Распространять информацию о роли психологических факторов в  

поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в  

процессах воспитания и образования, трудовой и организационной  

деятельности, коммуникации.  

Выявлять трудности в обучении, нарушения психологической  

безопасности, риски асоциального поведения.  

Анализировать информационные продукты (тексты и графические  

изображения в СМИ, видеоматериалы) на предмет не нарушения  

информационно-психологической безопасности.  

Реализовывать социально-психологические программы по  

формированию социально-безопасного поведения.

 Должен владеть: 

 Технологиями формирования установок в отношении здорового образа  

жизни и поведения, направленного на сохранение здоровья.  
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Приемами и техниками по обеспечению психологической безопасности  

личности и среды.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 19 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Человек как субъект

стрессовых ситуаций

2 2 0 0 1

2.

Тема 2. Основные подходы к

оказанию психологической помощи

2 0 0 0 1

3.

Тема 3. Понятие кризисных

ситуаций и основы кризисной

психологической помощи

2 0 1 0 1

4.

Тема 4. Посттравматические

стрессовые расстройства

2 0 1 0 1

5. Тема 5. Основы психосоматики 2 0 1 0 1

6.

Тема 6. Особенности

патологических изменений

психических процессов в

экстремальных ситуациях

2 0 1 0 2

7.

Тема 7. Зависимость как вариант

ухода от решения кризисных

ситуаций

2 0 0 0 2

8.

Тема 8. Суицид как дезадаптивный

способ поведения в кризисных

ситуациях

2 0 0 0 2

9. Тема 9. Основы виктимологии 2 0 0 0 2

10.

Тема 10. Терроризм как

социально-психологическая

проблема современного общества

2 1 0 0 2

11.

Тема 11.

Информационно-психологическая

безопасность современного

человека

2 1 0 0 2

12. Тема 12. Синдром утраты 2 0 0 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   4 4 0 19

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Человек как субъект стрессовых ситуаций 

Одной из основных в психологии кризисных ситуаций является теория стресса, основоположник которой ? Г.

Селье ? определял стресс как ?ответ на любое предъявленное организму требование?. Современные

исследователи под стрессом понимают неспецифическую реакцию организма на любое воздействие

экстремального фактора (стрессора), угрожающего нарушением гомеостаза, которая заключается в

стереотипных изменениях функций нервной и эндокринной систем.

Тема 2. Основные подходы к оказанию психологической помощи 

Каждый современный человек знает о существовании специалистов, которые оказывают психологическую

помощь людям, в ней нуждающимся. Вместе с тем, часто профессия этих специалистов называется обывателями

неверно. Вместе с тем, каждый образованный человек должен знать, что психологическая помощь оказывается

психологами, и ее смысл заключается в поддержке психически здорового человека, столкнувшегося с

проблемами. С психически больными людьми работают врачи-психиатры. Несколько промежуточное положение

занимают врачи-психотерапевты, которые могут работать как со здоровыми, но нуждающимися в лекарствах,

клиентами, так и с больными. Однако основным методом в их работе остается психологическая помощь.

Тема 3. Понятие кризисных ситуаций и основы кризисной психологической помощи 

Критическая или кризисная ситуация (или кризис от греч. krisis ? решение, поворотный пункт, исход) в самом

общем виде может быть определена как ?перелом, переворот, решительная пора переходного состояния?. В

психологию данное понятие было введено Л.С. Выготским, который выделил в ходе онтогенеза стабильные и

критические периоды, которые отделяют один стабильный период от другого. Спецификой кризисных периодов

выступают проявления регресса, трудновоспитуемости ребенка, сложности в отношениях с окружающими, при

этом развитие в эти периоды заметно ускоряется. Сущностной причиной кризисных периодов в самом общем

виде является актуальное противоречие между достигнутым уровнем развития, подготовившим изменение

потребностей человека, и отсутствием внешних возможностей для удовлетворения этих потребностей.

Тема 4. Посттравматические стрессовые расстройства 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является тяжёлой реакцией на травматическое событие,

выходящее за рамки обычного человеческого опыта, которое оказалось бы потрясением почти для любого

человека - такое, как серьёзный несчастный случай, природная

Тема 5. Основы психосоматики 

В 1818 г. немецкий врач из Лейпцига Иоганн Хайнрот ввел термин ?психосоматический?. Ему принадлежали

слова: ?Причины бессонницы обычно психически-соматические, однако каждая жизненная сфера может сама по

себе быть достаточным ей основанием?. Таким образом психосоматический симптом ? это физические

(соматические) последствия психологической проблемы. Несколько лет спустя в медицинской литературе стал

использоваться также термин ?соматопсихический?, который означал психологические последствия

соматических заболеваний.

Тема 6. Особенности патологических изменений психических процессов в экстремальных ситуациях 

С точки зрения безопасности жизнедеятельности необходимо знать симптомы патологических изменений

основных познавательных процессов. Вопрос об этиологии этих изменений в психиатрии решается не

однозначно. С одной стороны, имеются указания на наследственный (эндогенный) характер некоторых

расстройств, с другой стороны, экзогенное происхождение также признается как возможное, причем в

некоторых случаях факторы среды рассматриваются как предрасполагающие, а в некоторых - как

обуславливающие. Таким образом, одним из возможных факторов появления психопатологических симптомов

может выступать экстремальная ситуация.

Тема 7. Зависимость как вариант ухода от решения кризисных ситуаций 

Зависимость ? это реальность жизни каждого человека. Будучи детьми все люди зависимы от взрослых,

осуществляющих реализацию их основных потребностей. Подрастая, человек становится зависимым от мнения и

оценок окружающих, от своей работы, которая обеспечивает средства к существованию и т.д. Однако

?нормальная?, т.е. характерная для большинства людей зависимость не может быть предметом опасений

психологов, психиатров и т.п. Зависимость становится формой девиантного (отклоняющегося) поведения только

тогда, когда ее объект занимает в системе ценностей человека доминирующее не свойственное данному

возрасту положение, реализуя, как правило, потребности низшего уровня (витальные потребности, потребность в

удовольствии).

Тема 8. Суицид как дезадаптивный способ поведения в кризисных ситуациях 
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1. Что такое парасуицид?

2. Что такое пресуицид?

3. Что такое суицидальная попытка?

4. Какие социально-демографические факторы суицидального риска Вы знаете?

Тема 9. Основы виктимологии 

Виктимология ? согласно большинству словарей ? это область научного исследования, которая разрабатывает

теории, прогнозирующие вероятность стать жертвой преступления, методы работы с жертвой, а

также методы защиты потенциальных жертв. В узком смысле виктимология ? это наука о жертвах криминальных

преступлений, в то время как виктимология в широком смысле изучает любых жертв, в том числе и жертв

несчастных случаев, стихийных бедствий и т.д.

Тема 10. Терроризм как социально-психологическая проблема современного общества 

Взаимодействие террористов с заложниками можно разложить на несколько этапов. Каждый этап отличается

своей социально-

психологической спецификой.

Первый этап ? захват заложников, характеризующийся молниеносными действиями террористов и полной

неожиданностью для заложников. Заявление террористов о том, что присутствующие в театре захвачены в

заложники.

Второй этап ? подчинение террористами воли заложников путем запугивания. Агрессивные действия

террористов, выстрелы, запах пороха,

угрозы предназначены для того, чтобы мгновенно сломить волю заложников, отнять надежду на скорое

спасение. Организация охраны заложников, постоянного наблюдения за поведением.

Третий этап ? недопущение открытой паники среди заложников.

Средством этого может быть избиение или даже расстрел паникера.

Внутренняя психологическая паника закрадывается в душу заложника.

Четвертый этап ? введение жестких норм поведения заложников,

диктат того, что можно, а что нельзя делать.

Пятый этап ? оповещение внешнего мира о захвате заложников. В

театральном центре на Дубровке террористы разрешили заложникам поговорить по телефону со своими

родственниками и знакомыми. Затем мобильные телефоны были у заложников отобраны.

Шестой этап ? сортировка заложников с целью разрушить установившиеся межличностные связи. Террористы

отделили мужчин от женщин, детей от взрослых, россиян от иностранцев.

Седьмой этап ? организация террористами жизни заложников,

обеспечение питания, сна и пр.

Восьмой этап ? адаптация заложников к экстремальной ситуации,

наступление усталости, притупление чувств.

Девятый этап ? возникновение у заложников состояния депрессии,

возможны эмоциональные срывы, как со стороны заложников, так и со стороны террористов.

Десятый этап ? освобождение заложников и уничтожение террористов.

Тема 11. Информационно-психологическая безопасность современного человека 

Информация необходима как хлеб, а то и как воздух, но если в одних случаях она кормит, то в других ?

уничтожает. Каждый из нас ежедневно пропускает через себя огромное количество информации, и порой от

успешности ее переработки зависит то, каким будет наше завтра.

Огромный поток информации зачастую не оставляет нам времени и сил для адекватного ее осмысления, и дабы

не признаться в собственном бессилии, мы зачастую принимаем ее без критики и безоговорочно следуем ей. В

результате информация становится мощным средством воздействия на сознание людей, создавая условия для

манипуляции.

Тема 12. Синдром утраты 
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Утрата в психологии понимается как потеря близкого, любимого человека (хотя в некотором смысле подобные

переживания могут возникать и при потере здоровья или животного). Утрата может быть постоянной (например,

в результате смерти) или временной (при разлуке,

например, если муж уходит в армию). Кроме того, утрата может быть физической или психологической

(например, при разрыве отношений).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС ?Знаниум? - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443266

ЭБС ?Знаниум? - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589

ЭБС ?Знаниум? - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454677

ЭБС ?Знаниум? - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801

 

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

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий специалист должен обладать

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом

творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной

деятельности.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели,

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах времени,

отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, характера, дисциплины,

объема часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным

занятиям; изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов;

изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; написание

тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий или их отдельных

глав, статей; выполнение исследовательских и творческих заданий; написание контрольных и лабораторных

работ; составление библиографии и реферирование по заданной теме.  

 

Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного умственного труда,

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и

отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе

студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной

работе необходимо отводить 3-4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый

рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции  

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций,

их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем

пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в

домашних условиях.  

Конспект лекци лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени

будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места,

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы

не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  
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Целесообразно разработать собственную 'маркографию' (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям  

Подготовку к каждому семинарскому (практическому) занятию каждый студент должен начать с ознакомления с

планом семинарского (практического) занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем

изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы

семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном

выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Подготовка к зачету и экзамену  

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к

зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой студента.

Основное в подготовке к сессии - повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо

сдавать зачет или экзамен.  

Успевает только тот студент, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре,

пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в

процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь

учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом.  

Методические рекомендации по выполнению рефератов и контрольных работ.  

Подготовка реферата  

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких

источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизированных речевых

оборотов вроде: 'важное значение имеет', 'уделяется особое внимание', 'поднимается вопрос', 'делаем следующие

выводы', 'исследуемая проблема', 'освещаемый вопрос' и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий

характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли,

определенная объективность изложения материала.  

Признаки реферата  

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст,

создаваемый в результате систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической

переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к

связанному высказыванию. Ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность

(смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными

значками, пометами, сокращениями.  

Работа, проводимая автором для подготовки реферата, должна обязательно включать самостоятельное

мини-исследование, осуществляемое студентом на материале литературных источников (учебников, монографий,

статей и т.п.)  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид интеллектуальной деятельности,

требующий культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков оформления

научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной

литературы по проблеме исследования.  

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды рефератов:  

- монографические - рефераты, написанные на основе одного источника;  

- обзорные - рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей темой и

сходными проблемами исследования.  

Требования к оформлению рефератов  

Работа выполняется на компьютере. При оформлении используется шрифт � 14 Times New Roman через 1,5

интервала. Поля: левое - 3 см; правое - 1 см.; верхнее и нижнее - 2 см.  

Каждую часть работы начинают с новой страницы, параграфы размещают друг за другом. Названия глав пишут

прописными буквами, параграфов строчными, точки в конце заголовков не ставят. Нумерация страниц в верхнем

колонтитуле, посередине строки.  
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Ссылки подстрочные на каждой странице. Все иллюстрации, таблицы, графики нумеруются сквозной или валовой

нумерацией, большого объема помещаются в приложение. Приложения нумеруются в правом верхнем углу

каждого приложения, где пишут слово 'Приложение �'. Приложения не нумеруются вместе с основным текстом

работы, их число не входит в объем реферата.  

Структура работы должна включать: титульный лист, оглавление (содержание), указатель сокращений, условных

обозначений и символов (при необходимости), введение, основную часть, заключение, список использованных

источников и литературы, приложения (при их наличии).  

Объем работы должен быть не менее 7-10 страниц.  

Оценивание реферата курирующим преподавателем  

Работа представляется в распечатанном виде курирующему преподавателю.  

Реферат проверяется и оценивается преподавателем ('зачтено' или 'не зачтено') в течение недели со дня

получения. Работа, не соответствующая требованиям, возвращается на доработку. Слушатели, не выполнившие

индивидуальное задание (реферат), к сдаче экзамена не допускаются.  

Реферат оценивается преподавателем по следующим параметрам:  

- последовательность раскрытия заявленной темы;  

- аргументированность, логичность и достоверность сделанных выводов;  

- методология и объем источников, использованных при подготовке реферата;  

- соблюдение требований к оформлению реферата и срокам их представления на проверку.  

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

Общие указания  

Учебным планом специальности, предусматривается написание контрольной работы (работ). Этот вид письменной

работы выполняется каждый год и предполагает либо выполнение заданий, определяемых преподавателем

(практико - ориентированная работа), либо работу по темам, выбранным самостоятельно (теоретическая работа).

Перечень тем разрабатывается преподавателем.  

Контрольная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углублённому изучению пройденного

материала.  

Цель выполняемой работы:  

- получить специальные знания по выбранной теме;  

Основные задачи выполняемой работы:  

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;  

2) выработка навыков самостоятельной работы;  

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;  

Если выполняется теоретическая работа, весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить

на следующие этапы:  

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;  

б) сбор научной информации, изучение литературы;  

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;  

г) обработка материала в целом.  

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.  

В случае выполнения практического задания (заданий) написание контрольной работы включает:  

а) составление предварительного плана работы;  

б) сбор научной информации, изучение литературы;  

в) выполнение заданий;  

 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке контрольной

работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю

прорабатываемую тему.  

 

Требования к содержанию контрольной работы  
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В содержании теоретической контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по

данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного

цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник:

указание автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы.  

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к

избранной теме. При изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.)

важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую

аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции.  

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу,

которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы

были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и

использовать при её выполнении.  

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень литературы.  

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке:  

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более авторов

допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить 'и др.'. Если книга написана авторским

коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают

после названия книги.  

2. Полное название первоисточника в именительном падеже.  

3. Место издания.  

4. Год издания.  

5. Общее количество страниц в работе.  

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о

названии журнала или газеты.  

При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических данных

необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник.  

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо в конце всей работы,

нумерация может начинаться на каждой странице.  

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. Она обязательно должна

содержать теорию и практику рассматриваемой темы.  

Порядок выполнения контрольной работы  

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна

иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы,

учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы.  

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя в случае теоретической

работы: введение, название вопросов, заключение, список литературы. При написании практико -

ориентированной работы: введение, описание каждого задания и результатов его выполнения, список

литературы.  

Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень ее

научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого

вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать

содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен

предшествовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной странице остаётся место

только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на следующей странице.  

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение

вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.  

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо

дать выводы по написанию работы в целом.  

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозную). Номер страницы ставится внизу в правом

углу. На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 5-10 страниц

машинописного текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4,

поля: левое - 3 см; правое - 1 см.; верхнее и нижнее - 2 см. В тексте контрольной работы не допускается

произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).  

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Срок выполнения

контрольной работы определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до

экзамена. По результатам проверки контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае отрицательной

оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на проверку.

 

Контрольные работы могут также выполняться в рамках учебных занятий. В этом случае задание определяется

преподавателем.  

 

Методические рекомендации по подготовке научных докладов.  
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Научный доклад - результат проведенного студентом научного исследования по определенной тематике,

выносимый на публичное обсуждение. Тезисы докладов, как один из видов научных публикаций, представляют

собой краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 страницы, отражающие основные результаты

исследований по определенной тематике.  

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о проведенном исследовании и

объективное обсуждение его значения. Отчет должен содержать достаточное количество данных и ссылок на

опубликованные источники информации.  

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных правил изложения материала. Все изложение

должно соответствовать строгому логическому плану и раскрывать основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам при подготовки научных докладов можно

изложить в следующих пунктах:  

актуальность темы доклады;  

развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

осуществление обратной связи между разделами доклада;  

обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

широкое использование тематической литературы;  

четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.  

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие работы должно

полностью отражать ее содержание.  

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные элементы:  

вступление;  

основные результаты исследования и их обсуждение;  

заключение (выводы);  

список использованных при подготовке и цитированных источников.  

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной с проведением исследований, требуется

грамотно оформить вступление. Целью вступления является доведение до слушателей основных задач, которые

ставил перед собой автор.  

Как правило, вступление должно в себя включать:  

раскрытие уровня актуальности данной темы;  

подробное объяснение причин, по которым была выбрана тема;  

определение целей и задач;  

необходимую вводную информацию по теме;  

четкий план изложения материала.  

Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, полученные в ходе исследования, и на их

основании делаются выводы. Этот раздел можно насытить иллюстрациями - таблицами, графиками,

фотографиями, которые несут основную функцию доказательства, представляя в свернутом виде

подготовленный материал.  

В случае если полученная в результате исследования информация позволяет двоякое толкование фактов,

делаются альтернативные выводы.  

Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то в научный доклад можно включить более

детальную информацию по исследуемому вопросу.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


