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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Психология безопасности» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  этапа 

достижения 

Наименование этапа 

достижения компетенции 
УК ОС-5 Способен анализировать 

и учитывать 
разнообразие 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-
историческом и 

философском 

контекстах, соблюдать 
нормы этики и 

использовать 

дефектологические 

знания в социальной и 
профессиональной 

сферах 

УК ОС-5.2 Проявляет гибкость и 

корректность при 
взаимодействии с учетом 

этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных 

отличий и 
психофизиологических 

особенностей. Демонстрирует 

знание психофизических 
особенностей развития лиц с 

психическими и (или) 

физическими недостатками 

для выстраивания своего 
поведения в социальной и 

профессиональной сфере 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ 

трудовые или профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

− поддерживать уровень 

квалификации, 

необходимый для 

надлежащего 

исполнения 

должностных 

обязанностей; 

− соблюдать ограничения, 

выполнять 

обязательства и 

требования к 

служебному поведению, 

не нарушать запреты, 

которые установлены 

федеральными законами 

 

УК ОС-5.2 на уровне знаний: 

- знание психофизических 

особенностей развития лиц с 

психическими и (или) физическими 

недостатками  

- знание этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных отличий и 

психофизиологических особенностей 

для выстраивания поведения в 

социальной и профессиональной сфере 

на уровне умений:  

- уметь учитывать этнические, 

религиозные, гендерные, возрастные 

отличия и психофизиологические 

особенности для выстраивания 

поведения в социальной и 

профессиональной сфере 
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на уровне навыков:  

- выработка навыков гибкости и 

корректности при взаимодействии с 

учетом этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных отличий и 

психофизиологических особенностей в 

социальной и профессиональной сфере 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или 72 академических 

часа. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее - ДОТ) 

Для очной формы: 

Вид работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

ауд./ДОТ 

Общая трудоемкость 72/0 

Контактная  работа с преподавателем 32/10 

Лекции 16/5 

Практические занятия 16/5 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 40 

Консультация  

Контроль  

Формы текущего контроля устный опрос, тест, 

ситуационные задания 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

 

Для заочной формы: 

Вид работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

ауд./ДОТ 

Общая трудоемкость 72/0 

Контактная работа с преподавателем 8/2 

Лекции 4/2 

Практические занятия 4/0 
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Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 60 

Консультация  

Контроль 4 

Формы текущего контроля устный опрос, тест, 

ситуационные задания 

Форма  промежуточной аттестации Зачёт 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология безопасности» относится к блоку 1 (Б1), часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - дисциплины по выбору 

(ДВ.02.01). 

Предшествующие (обеспечивающие) и последующие дисциплины исходя из 

формируемых компетенций:  

УК ОС-5.2 Способность проявлять гибкость и корректность при взаимодействии с 

учетом этнических, религиозных, гендерных, возрастных отличий и психофизиологических 

особенностей. Демонстрирует знание психофизических особенностей развития лиц с 

психическими и (или) физическими недостатками для выстраивания своего поведения в 

социальной и профессиональной сфере: 

− Политология; 

− Преддипломная практика. 

Усвоение курса предполагает использование и интеграцию знаний и навыков, 

полученных студентам в ходе изучения большинства дисциплин.  

Дисциплина изучается в 5 семестре по очной форме обучения и в 5 семестре по 

заочной форме обучения. 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется 

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: http://lms.ranepa.ru. 

Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

3.1  Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 

  

  

Наименование 

тем и/или 

разделов 

  

  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

  

Л\ДОТ ЛР\ДОТ ПЗ\ДОТ КСР 

http://lms.ranepa.ru/
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Тема 1 Введение в 

психологию 

безопасности: 

предмет и методы. 

12 2/1 0 2/1 0 8 УО, Т, СЗ 

 

Тема 2 Личность как 

субъект 

психологической 

безопасности. 

24 6/2 0 6/2 0 12 УО, СЗ 

 

Тема 3 Психологическое 

здоровье личности 

как условие ее 

психологической 

безопасности. 

24 6/2 0  6/2 0 12 СЗ 

 

Тема 4 Психологическая 

безопасность и 

общество. 

12 2/0 0 2/0 0 8 УО, СЗ 

 

Промежуточная аттестация       Зачёт 

Консультация        

Всего: 72 16 0 16  40  

 

Используемые сокращения:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся)1;  

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)2;  

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением 

лабораторных работ)3;  

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации)4; 

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, 

в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности. 

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях. 

УО – устный опрос; 
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СЗ – ситуационные задания;  

Т – тест; 

З – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ п/п 

  

  

Наименование 

тем (разделов), 

  

  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти*, 

промежуто

чной 

аттестации 

  

  

Всего 

  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

  

Л\ДОТ ЛР\ДОТ ПЗ\ДОТ КСР 

Тема 1 Введение в 

психологию 

безопасности: 

предмет и методы. 

14 1/0,5 0 1/0 0 12 УО, Т, СЗ 

 

Тема 2 Личность как 

субъект 

психологической 

безопасности. 

20 1/0,5 0 1/0 0 18 УО, СЗ 

 

Тема 3 Психологическое 

здоровье личности 

как условие ее 

психологической 

безопасности. 

20 1/0,5 0  1/0 0 18 СЗ 

 

Тема 4 Психологическая 

безопасность и 

общество. 

14 1/0,5 0 1/0 0 12 УО, СЗ 

 

Промежуточная аттестация 4      Зачет  

Всего: 72 4 0 4  60  

 

Используемые сокращения:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
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организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся)5;  

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)6;  

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением 

лабораторных работ)7;  

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации)8; 

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, 

в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности. 

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях. 

УО – устный опрос; 

СЗ – ситуационные задания;  

Т – тест; 

З – зачет. 

 

3.2 Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Введение в психологию безопасности: предмет и методы 

Место психологии безопасности в системе психологической науки. Связь 

психологии безопасности с другими научными отраслями. 

Разделы психологии безопасности: психологическая безопасность среды и 

личности, информационно-психологическая безопасность, психологическая безопасность в 

образовательной среде, экстремальная ситуации и безопасность. 

Понятие «психологическая безопасность», подходы к его определению. 

Психологическая защищенность. Психологическая безопасность и саморегуляция. 

Личностный смысл и безопасность личности. Опасность и угроза в психологическом 

понимании. 

Методы изучения психологической безопасности личности. 

Применение психодиагностических методик по изучению различных аспектов 

безопасности. Диагностические методики: «психологическая защищенность», «тест 

жизнестойкости», тесты по изучению копинг поведения, ценностей личности. 

Метод экспертных оценок. 

 

Тема 2. Личность как субъект психологической безопасности. 

Безопасность личности в информационном пространстве. 

Проблема состояния, поведения и деятельности людей в экстремальных ситуациях. 

Результаты исследования людей, подвергшихся воздействию экстремальных 

факторов во время войсковых, антитеррористических операций и катастроф. 

Типы психофизиологических реакций человека на чрезвычайную ситуацию по М. 

М. Решетникову: стадия витальных реакций, стадия острого психоэмоционального шока с 

явлениями сверхмобилизации, стадия психофизиологической демобилизации, стадия 

разрешения, стадия восстановления психофизиологического состояния. 

Личность безопасного типа: внутриличностный потенциал обеспечения безопасного 

существования. Угрозы и нарушение безопасности личности в социальной среде. 
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Обеспечение психологической безопасности в межличностном взаимодействии. 

 

Тема 3. Психологическое здоровье личности как условие ее психологической 

безопасности. 

Психологический подход к здоровью личности. Психологические, социальные, 

духовные критериями здоровья. Сопоставление понятий «психическое здоровье» и 

«психологическое здоровье». Личностные ресурсы обеспечения психологической 

безопасности: сопротивляемость, жизнестойкость, копинг (совладающее поведение), 

механизмы психологической защиты. 

Профессиональная ответственность. Гуманистические принципы и клиент-

центрированный подход в реализации психологической помощи. Этический кодекс 

Американской ассоциации психологов. Уровни конфиденциальности. Нормативные 

документы, регулирующие деятельность психолога. 

 

Тема 4. Психологическая безопасность и общество. 

Социальная стабильность и психологическая безопасность. Социально-

психологические характеристики массового поведения. Современное общество рисков и 

психологическая безопасность. 

Методы работы специалиста по психологии безопасности с психологическими 

проблемами больших групп. 

Проблема психологической безопасности в малых группах: психологические угрозы 

в образовательных учреждениях; психологические угрозы в современной семье. 

Приемы и техники обеспечения психологической безопасности. Тренинг 

жизнестойкости. Принципы и приемы психологического оздоровления личности. 

Самосохранение человека как фактор психологической безопасности. 

Психологическая дистанция как условие обеспечения личностной безопасности. 
 

4 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся  

4.1 В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Психология безопасности» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тема и/или раздел Методы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Тема 1. Введение в психологию безопасности: предмет и 

методы. 

УО, Т, СЗ 

Тема 2. Личность как субъект психологической безопасности. УО, СЗ 

Тема 3. Психологическое здоровье личности как условие ее 

психологической безопасности. 

СЗ 

Тема 4. Психологическая безопасность и общество. УО, СЗ 

 

4.2 Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Полный перечень содержится в ФОСе. по дисциплине 

Типовые оценочные материалы  

 

Примерные вопросы для устного опроса: 



11 
 

1. В каком году и кем было сформулировано первое определение психологии 

безопасности? 

2. Назовите объекты психологии безопасности. 

3. Перечислите направления психологии безопасности. 

4. Какие виды угроз вы знаете? 

5. Перечислите факторы и причины угроз психологической безопасности 

личности. 

6. Дайте пример информационной утечки, виной которой является человек. 

7. Какие проблемы психологической безопасности возникают у человека при 

взаимодействии с информационной средой? 

8. Что можно отнести к угрозам информационной безопасности? 

9. Перечислите информационные угрозы, которые представляют опасность для 

жизни человека. 

10. Какие критерии информационно-психологической безопасности существуют? 

 

 

Примерные тестовые задания  

1. Первое определение психологии безопасности было сформулировано: 

 а) М. А. Котиком; 

 б) С. И. Ожеговым; 

 в) Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном. 

2. Отметьте определение психологии безопасности: 

 а) отрасль психологии, изучающая психологические закономерности жизни и 

деятельности человека, связанные с обеспечением безопасного существования и развития; 

 б) состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся 

наличием стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень 

жизни на текущий момент и в обозримом будущем; 

 в) безопасность народа, которая отвечает за целостность государства, а также 

защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных 

сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз и обеспечивает устойчивое 

развитие страны; 

 г) совокупность природных, социальных, технических и других условий, 

обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности проживающего на 

данной территории населения. 

3. Кто из ученых утверждал, что потребность в безопасности является 

основополагающей в развитии ребенка — быть любимым, желанным, защищенным от 

опасностей окружающей среды? 

 а) А. Фрейд; 

 б) К. Хорни; 

 в) М. Кляйн; 

 г) М. Спиро; 

 д) Дж. Боулби. 

4. Отметьте, кто из ученых связал паттерны повторения с чувством безопасности: 

 а) Й. Лангмейер и З. Матейчек; 

 б) Д. Вайс и Г. Сэмпсон; 

 в) Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. 

5. С точки зрения Г. С. Салливана, каждый человек стремится избежать следующего 

чувства: 

 а) одиночества; 

 б) тревоги; 

 в) незащищенности; 
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 г) страха. 

6. В качестве мощной мотивационной силы в жизни человека Э. Фромм 

рассматривал конфликт между: 

 а) стремлением к удовлетворению своих потребностей и стремлением к 

безопасности; 

 б) стремлением к одиночеству и стремлением к безопасности; 

 в) стремлением к свободе и стремлением к безопасности;" 

7. М. Балинт описал две разнонаправленные ориентации характера человека. 

Отметьте, человек какой ориентации характера стремится к риску, наслаждается 

состоянием грозящей опасности, будучи абсолютно уверенным, что легко сможет 

преодолеть свой страх: 

 а) «филобат»; 

 б) «окнофил»; 

 в) «биофил». 

 
Примерные ситуационные задания  

Ситуация 1. 

 В исследованиях О. Н. Кузнецова и В. И. Лебедева изучалось влияние монотонности 

и одиночества на психологическое состояние кандидатов в космонавты в условиях 

длительной изоляции. Исследование проводилось в сурдокамере — помещении со слабым 

искусственным освещением и звуконепроницаемыми стенами, в котором человек должен 

был провести много часов в одиночестве. 

Готовясь к испытанию нервно-психической устойчивости в условиях одиночества, 

каждый из испытуемых присутствовал на отчетном докладе товарища, прошедшего это 

исследование, и имел возможность задавать ему вопросы. Затем совместно с 

экспериментаторами он изучал инструкции и осваивал методики проведения 

психологических тестов. Задача испытуемого в подготовительном периоде сводилась к 

следующему: 

— собрать и переработать разностороннюю информацию, составить представление 

о предстоящем испытании; 

— оценить требования, предъявляемые к личности в этом эксперименте; 

— исходя из понимания своих возможностей, выработать линию своего поведения в 

необычных условиях. 

Несмотря на то, что все участники эксперимента были мотивированы успешным его 

прохождением, умение максимально использовать имеющуюся информацию, уточнить ее 

до той степени ясности, которая позволяет правильно представить и спланировать свою 

деятельность, было неодинаково у разных испытуемых. 

Исследователями было выделено несколько типов испытуемых. 

Первый тип. Испытуемые характеризовались познавательным поведением, задавали 

конкретные, лаконичные вопросы, «наслаивая» на заданную программу деятельности свои 

собственные решения. Часто уже на подготовительном этапе они выявляли некоторые, на 

их взгляд, нерациональные особенности экспериментальных условий и предлагали свои 

пути их рационализации. 

Второй тип поведения на этом этапе отличался пассивным восприятием получаемой 

информации без попыток углубить и уточнить ее. Часто у испытуемых этого типа 

наблюдалось суггестивное (внушающее) доминантное влияние отдельных случайных 

источников информации. Субъективно, без критики воспринятая информация становилась 

порой актуальной для формирования мотивации поведения в эксперименте. Этот тип 

испытуемых менее самостоятелен в выборе информации, он требует большого внешнего 

организующего влияния при подготовке к опыту. 

Испытуемые третьего типа беспорядочно задавали бесчисленное количество 
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несущественных шаблонных вопросов, уточняли достаточно ясное, неоднократно 

возвращаясь к одному и тому же. Однако, несмотря на большое количество вопросов и 

кажущуюся активность, они не получали достаточной информации о предстоящем 

испытании, что сразу же сказывалось в виде ряда неувязок и неточностей. 

Наконец, испытуемые четвертого типа характеризовались субъективными, 

искаженными, неадекватными представлениями об условиях эксперимента. 

Перечислите психологические механизмы, связанные с различием в поведении 

испытуемых. 

 
Ситуация 2. 

 Шарон — 23-летняя одинокая женщина, которая живет со своей старшей сестрой. 

Она оставила университет два года назад после изнасилования. С момента нападения она 

испытала ряд симптомов, которые не отступили со временем. У нее остаются неприятные 

воспоминания о ее травме, особенно, когда она видит мужчину, похожего на человека, 

который напал на нее. Ей часто снятся кошмары об изнасиловании. Шарон никогда не 

рассказывала о произошедшем друзьям, членам своей семьи из-за боязни того, что они не 

поверят ей или будут плохо думать о ней. 

Шарон говорит, что больше не чувствует никакого удовольствия, когда находится 

со своими друзьями и семьей. Она перестала читать, заниматься спортом и уверена в том, 

что не сможет сблизиться больше ни с одним мужчиной, создать семью и завести детей. 

Шарон живет со своей сестрой, потому что больше не чувствует себя в безопасности, 

хотя их отношения сейчас достаточно напряженные. 

Как можно помочь Шарон? Опишите этапы психологической помощи. 

 
Устный опрос готовности по теме лекций, опросы обучающихся проводятся 

на практических занятиях. 

На практические занятия обучающийся должен приходить, имея при себе 

конспекты лекций и иные пособия по тематике адаптационной дисциплины и 

активно участвовать в обсуждении поставленных вопросов. 

Видами заданий, для самостоятельной работы обучающихся могут быть - для 

овладения знаниями по программе учебного курса: чтения текста (учебника, 

дополнительной литературы); конспектирование текста; структурно-логическое 

(графическое) изображение содержания отдельных тем; работа со словарями и 

справочниками; ознакомления с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; целевое использование компьютерной техники, 

интернета, аудио — и видеозаписей и др.). 

Проведение практического занятия начинается кратким (5-7 мин.) 

вступительным словом преподавателя, в котором подчеркивается значение 

рассматриваемой темы, ее роль и значение для подготовки специалистов 

таможенного дела. На практическом занятии обучающиеся под руководством 

преподавателя глубоко и всесторонне обсуждают вопросы темы. Для усиления 

активности обучающихся и закрепления их знаний преподаватель должен 

привлекать к участию в обсуждении вопросов возможно большее количество 

обучающихся. Это достигается постановкой дополнительных вопросов, 

направленных на раскрытие, детализацию различных аспектов основного вопроса, 

особенно практического опыта, сложных ситуаций. После обсуждения каждого 

вопроса преподавателю целесообразно давать оценку выступлений, акцентировать 
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внимание на наиболее существенных положениях, проблемах и возможных 

вариантах их решения. 

В конце занятия за глубину освоения материала преподаватель может поощрить 

отдельных обучающихся (выставить оценку в журнал). 

5 Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1 Зачет проводится с применением следующих методов (средств): Устный 

опрос по билетам. В каждом билете не менее 2-х вопросов.  

 Зачет могут проводиться на основе компьютерного тестирования в ДОТ или других 

форм с использованием информационных систем, используемых в институте. 

5.2 Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Компонент  

компетенции 
 

Промежуточный/ключевой 

индикатор оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

УК ОС-5.2 Проявляет гибкость и 

корректность при 

взаимодействии с учетом 

этнических, 

религиозных, гендерных, 

возрастных отличий и 

психофизиологических 

особенностей. 

Демонстрирует знание 

психофизических 

особенностей развития 

лиц с психическими и 

(или) физическими 

недостатками для 

выстраивания своего 

поведения в социальной и 

профессиональной сфере 

Обучающийся обнаружил 

всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-

программного материала, усвоил 

взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии – 40 

баллов 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачёту: 

1. Цели и задачи конкурентного права. 

2. Психологические концепции и теории в изучении феномена «безопасность».  

3. Первая медицинская помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях.  

4. Опасность и угроза в психологическом понимании.  

5. Методы изучения психологической безопасности.  

6. Индивидуальный субъект безопасности в системе отношений с групповыми 

субъектами разной степени обобщенности (контекст «человек и ситуация»).  

7. Факторы и причины угроз психологической безопасности личности.  

8. Предмет, содержание и основные понятия психологии безопасности: 

психические процессы, свойства, состояния.  

9. Перечислите и охарактеризуйте виды защит, которые выделяла А. Фрейд.  

10. Психологическая устойчивость, сопротивляемость, жизнестойкость, копинг.  

11. Перечислите направления психологии безопасности.  
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12. Психологическая дистанция как условие обеспечения личностной 

безопасности.  

13. Понятие «информационно-психологическая безопасность (ИПБ)» и 

«информационная среда».  

14. Виды информационных угроз.  

15. Сущность психологических защитных механизмов.  

16. Угрозы и нарушение безопасности личности в социальной среде. 

17. Современное общество рисков и психологическая безопасность.  

18. Социальная стабильность и психологическая безопасность.  

19. Личностные ресурсы обеспечения психологической безопасности: 

сопротивляемость, жизнестойкость, копинг (совладающее поведение), механизмы 

психологической защиты.  

20. Доверие как фактор социально-безопасного взаимодействия.  

21. Угрозы и нарушение безопасности личности в социальной среде.  

22. Охарактеризуйте основные стратегии человека, попавшего в опасную 

ситуацию.  

23. Факторы и причины угроз психологической безопасности личности.  

24. Предмет, содержание и основные понятия психологии безопасности: 

психические процессы, свойства, состояния.  

 

5.3  Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм контроля  

Оценочные средства Показатели оценки Критерии оценки 

Устный опрос Корректность и полнота 

ответов 

Сложный вопрос: полный, 

развернутый, обоснованный 

ответ – 5 баллов 

Правильный, но не 

аргументированный ответ – 3 

балла 

Неверный ответ – 0 баллов 

Обычный вопрос: 

полный, развернутый, 

обоснованный ответ – 2 балла 

Правильный, но не 

аргументированный ответ – 1 

балла 

Неверный ответ – 0 баллов. 

Простой вопрос: 

Правильный ответ – 1 балл; 

Неправильный ответ – 0 баллов 

Ситуационные задания Корректность и 

аргументированность 

ответа 

Полнота раскрытия темы задания 

и владение терминологией, 

ответы на дополнительные 

вопросы – до 5 баллов. 

Тестирование  Правильность ответов За 10 правильных вопросов 3 

балла. 

Зачет Зачет нацелен на 

комплексную проверку 

освоения дисциплины. 

Зачет проводится в устной 

форме по билетам, в 

Обучающийся обнаружил 

всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-

программного материала, усвоил 

взаимосвязь основных понятий 
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которых содержатся 

вопросы по всем темам 

курса. Обучающемуся 

даётся время на 

подготовку. Оценивается 

владение материалом, его 

системное освоение, 

способность применять 

нужные знания, навыки и 

умения при анализе 

проблемных ситуаций и 

решении практических 

заданий. 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии – 40 

баллов  

 

Критерии оценки ответа на вопросы на зачёте: 

«Зачтено» ставится в том случае, если студент продемонстрирует знание основных 

понятий, относящихся к изучаемой дисциплине, правильно ответить, по крайней мере, на 

один дополнительный вопрос, в состоянии выполнить практическое действия. Ответ 

должен быть логичным и последовательным, либо студент способен уточнить содержание 

ответа 

«Не зачтено» ставится в том случае, если студент не демонстрирует знание основных 

понятий, относящихся к изучаемой дисциплине, не отвечает ни на один дополнительный 

вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное. При этом, 

студент не в состоянии выполнить практическое действия. 

51–100 балов - зачет 

0–50 балов - незачет 

 

 

Шкала оценивания. 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 

«О применении бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».  

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, 

согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом 

факультета.  

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной 

дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит 

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.  

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное 

количество баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится: 

40 баллов - на промежуточную аттестацию  

40 баллов - на работу на практических занятиях  

20 баллов - на посещаемость занятий  

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать 

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от 

преподавателя компенсирующие задания. 
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6 Методические материалы по освоению дисциплины  
 

При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-

тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом 

прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность вспомнить уже 

пройденный материал данного курса и на этой основе подготовиться к восприятию новой 

информации, следуя логике изложения курса преподавателем-лектором.  

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая записи, 

касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и вопросы, 

ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, существенные 

оценки и т. д.  

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по 

содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые остались 

ему непонятными. 

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа 

студента. Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им 

учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины и 

программой курса 

 

7 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 
 

7.1 Основная литература  

1. Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, 

Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/489432  

2. Психологическая безопасность личности : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09996-6. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/495042 

3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / 

В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01837-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490527  

 

7.2 Дополнительная 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, 2022. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. 

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

https://urait.ru/bcode/496320  

2. Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная безопасность : 

учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. 

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

https://urait.ru/bcode/495685  

3. Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и практикум для 

вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

https://urait.ru/bcode/495042
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182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08342-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491352  

7.3  Интернет-ресурсы  

1 https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

2.www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система 

3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС 

РОССИЯ. 

6 www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Специализированная аудитория «___________» и компьютерный класс - 

оснащены 52-мя рабочими станциями ПК, на которых установлены 

программные средства ВЭД-Декларант, ВЭД-Инфо, Тренажер «Прием и 

регистрация декларации на товары», а также оснащены средствами мультимедиа 

и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов) 

2. Специализированная аудитория «_________» - оснащена средствами 

мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими 

процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.  

3. Тематическая аудитория «_________» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя 

досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы 

осуществления таможенного контроля и таможенных операций. 

4. Специализированная аудитория «__________» - оснащена средствами 

мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими 

процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.consultant.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.public.ru/
http://public.ru/
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