
 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

Факультет педагогики, психологии и физической культуры 

Кафедра профессиональной педагогики, психологии и физической культуры 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИ-

ЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 

Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Специализация Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних 

 

Форма обучения  очная 

 

Квалификация (степень) выпускника  специалист 

 

 

 

 

 

Краснодар 2024 
 



2 

 

 Рабочая программа дисциплины Социально-педагогические основы профилак-

тики суицидального поведения у несовершеннолетних составлена в составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) - специалитет по специальности 44.05.01 Пе-

дагогика и психология девиантного поведения 

 

 

 

Программу составил: 

М.А. Лукьяненко, канд. психол. наук, доцент  

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры 

протокол № 10 от «03» мая 2024 г.  

 

Заведующий кафедрой 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры  

Лукьяненко М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена на заседании учебно-методического совета филиала  

протокол № 9 от «16» мая 2024 г.  

Председатель УМС филиала  Поздняков С.А. 
 

 

 

Пышная Людмила Никитична 

Директор МБОУ СОШ № 18  

г. Славянска-на-Кубани 

 

Катаева Нина Вениаминовна  

Директор МБОУ СОШ № 5  

г. Славянска-на-Кубани 

 
 



3 

 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социально-педагогические основы профилактики суи-

цидального поведения у несовершеннолетних » является формирование компетенции ПК–2. 

( Способен разрабатывать и осуществлять организационно-методическое обеспечение психо-

логической и социально-педагогической поддержки обучающихся) на основе формируемой 

системы знаний, умений, навыков в области основ суицидологии  

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Социально-педагогические основы профилактики суицидаль-

ного поведения у несовершеннолетних » направлена на формирование у студентов следую-

щих компетенций: ПК–2. Способен разрабатывать и осуществлять организационно-

методическое обеспечение психологической и социально-педагогической поддержки обучаю-

щихся. В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. ознакомить учащихся с основными направлениями современной суицидологии и 

психологии аутодеструктивного поведения;  

2. сформировать представления об основных этапах развития суицидологии и психо-

логии аутодеструктивного поведения, их категориальном аппарате и областях научно- иссле-

довательской проблематики;  

3. продемонстрировать виды и варианты решения научно-практических задач, в связи 

с раскрытием психологических механизмов аутодеструктивного, в т.ч. суицидального, пове-

дения, и его профилактики. 

4. участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении. 

5. повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

6. использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

7. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

  

Дисциплина «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения у 

несовершеннолетних » относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 Для освоения дисциплины «Социально-педагогические основы профилактики суици-

дального поведения у несовершеннолетних» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Психология личности», «С Психо-

лого-педагогическая поддержка детей и семей в трудной жизненной ситуации», «Психология 

развития и возрастная психология». 

Дисциплина «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведе-

ния у несовершеннолетних » является одной из  дисциплин аккумулирует в себе  все получен-

ные студентами знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для  

успешной последующей деятельности в качестве специалиста. 

Дисциплина «Социально-педагогические основы профилактики суицидального пове-

дения у несовершеннолетних » призвана заложить основы и послужить теоретической базой 

для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам профессионального 

цикла, таких как  «Пенитенциарная педагогика и психология», «Социально-психолого-
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педагогическая экспертиза детей и подростков», «Социальная опека и попечительство» и дру-

гих. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональ-

ных компетенций компетенций (ПК): 

ПК–2. Способен разрабатывать и осуществлять организационно-методическое обеспе-

чение психологической и социально-педагогической поддержки обучающихся 

 

Код и наименование индикатора* до-

стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК–2. Способен разрабатывать и осуществлять организационно-методическое обеспе-

чение психологической и социально-педагогической поддержки обучающихся 

 

ИПК-2.1. Разрабатывать мероприятия 
и программы психологической и со-
циально-педагогической поддержки 
обучающихся 

Знать:  
программы психологической и социально-

педагогической поддержки обучающихся  

Уметь: выделять лиц группы риска по суи-

цидальному и аутодеструктивному поведению; 

Владеть: навыками экспертной комплекс-

ной оценки факторов риска развития суици-

дального и аутодеструктивного поведения 

 
ИПК-2.2. Осуществлять реализацию 
мероприятий и программ психологи-
ческой и социально-педагогической 
поддержки обучающихся 

Знать: психологические особенности детей 

и подростков, склонных к девиантному пове-

дению;  

Уметь: осуществлять психолого-

педагогическую диагностику несовершенно-

летних с суицидальным и аутодеструктивным 

поведением 

Владеть: спецификой профилактики и 

предупреждения девиантногоповедения несо-

вершеннолетних 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 ч.), их распределение по ви-

дам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

9 

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторная работа (всего):   

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа (практические занятия)   26 26 
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Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа в том числе:   

Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиу-

мам, реферат.) 

17 17 

Подготовка к текущему контролю 10 10 

Контроль:   

Подготовка к экзамену 26,7 26,7 

Общая трудоемкость     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 

54,3 54,3 

зач. ед. 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение в суицидологию.  

 
 2 1  1 

2.  Отношение к самоубийству в истории.   2 1  1 

3.  Типология самоубийств.  

 
 2   1 

4.  Психологический и клинический аспек-

ты суицидального поведения. Концеп-

ции суицидального поведения 

 

  2  2 

5.  Характеристики  совершающих само-

убийство. Факторы риска.  

 

 2 2  2 

6.  Психология конфликта и суицид. 

 
  2  2 

7.  Классификация суицидального поведе-

ния.  

 

 2 2  2 

8.  Психологический смысл суицидального 

поведения 
  2  2 
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9.  Особенности суицидального поведения 

детей и подростков 
 4 2  2 

10.  Оценка вероятности суицида. Преду-

преждающие знаки.   

 

  2  2 

11.  Методы, снижающие уровень агрессив-

ности, негативных эмоциональных, 

травмирующих переживаний.  

 

  2  2 

12.  Профилактика повторных суицидов. 

Обучение самопомощи. 

 

 4 2  2 

13.  Работа с семьёй суицидной личности. 

  4 1  2 

14.  Медико-психологическое сотрудниче-

ство. 

 

 4 1  2 

15.  Суицидальное поведение лиц с погра-

ничной психической патологией 

и психически здоровых. 

 

  2  1 

16.  Психологическая поддержка и кризис-

ная психотерапия 

 

  2  1 

ИТОГО по разделам дисциплины 79 26 26 - 27 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 - - - - 

Подготовка к текущему контролю 26,7 - - - 26,7 

Общая трудоемкость по дисциплине 108 26 26 - 53,7 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа. 

 
2.3 Содержание разделов дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

темы 
Содержание темы 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Введение в суицидологию.  

 

Основные теории и история суицидологии.. Пред-

ставители различных научных направлений: Зиг-

мунд Фрейд, Карл Меннингер, Альфред Адлер, 

Карл Юнг,Джеймс Хиллмен, Герри Стек Салливен, 

Карен Хорни, Эмиль Дюркгейм,Норман Фейбероу, 

Эдвин Шнейдман, А. Альварес, Элизабет Кюблер-

Росс и др 

У 
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2.  Отношение к самоубий-

ству в истории.  

Мифология самоубийства. Проблема самоубийства 

в медицине, праве, социологии, философии и рели-

гии. История развития суицидологи. Распростра-

ненность самоубийств в мире. 

 

У 

3.  Типология самоубийств.  

 

Типы суицида: ненамеренный, полунамеренный, 

намеренный суицид; хроническая форма само-

убийства; локальное самоубийство; органическое 

самоубийство (СПИД, онкология и др.). Рассмат-

ривают в понятиях суицидологии такие явления, 

как  автоцид, алкоголизм, наркомания. Статистика 

и демография самоубийств.  

 

У 

4.  Характеристики  совер-

шающих самоубийство. 

Факторы риска.  

 

Суицидальные факторы: стресс, психотравма; про-

грессирующая болезнь; экономические неурядицы; 

потеря близкого; семейные факторы; эмоциональ-

ные нарушения; нарушение поведения; психиче-

ские заболевания. Группа риска по суициду. Суи-

цидально опасная референтная группа.  

 

У 

5.  Классификация суици-

дального поведения.  

 

Классификация суицидального поведения. Антиви-

тальное переживание. Внутреннее суицидальное 

поведение: Пассивные суицидальные мысли. Суи-

цидальные замыслы. Суицидальные намерения. 

Внешние формы суицидального поведения: Подго-

товка к суициду. Суицидальная попытка. Завер-

шенный суицид. Суицидальная угроза, манипуля-

ция.  

Типы личностного смысла, мотивы: Протест, 

месть. Призыв. Избегание (наказания, страданий). 

Самонаказание. Отказ.  

Типы суицидоопасных личностных реакций: пес-

симистическая, реакция отрицательного баланса, 

реакция дезорганизации, реакция эмоционального 

дисбаланса, реакция демобилизации, реакция оппо-

зиции. 

 

У 

6.  Особенности суицидаль-

ного поведения детей и 

подростков 

Восприятие жизни и смерти в онтогенезе. Суицид-

ные угрозы у маленьких детей. Подростковый суи-

цид. Наследственность, отсутствие привязанности, 

импульсивность, нарушение функции само-

контроля, патологические зависимости. Детские и 

подростковые депрессии. Различные девиации и 

психические нарушения в подростковом периоде. 

 

Т 

7.  Профилактика повторных 

суицидов. Обучение само-

помощи. 
 

Вопросы относящиеся к риску повторных суици-

дов, методы самопомощи в эмоциональном кри-

зисном и депрессивном состоянии. Психо-
физиологические приёмы (дыхание в состояние 

аффекта, точечный массаж, аромотерапию), а так-

же методы самовнушения, вербальных установок, 

Т 
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аутогенную тренировку и др. 

 

8.  Работа с семьёй суицид-

ной личности. 

 

Коммуникативная функция семьи. Семейная диа-

гностика: выявление супружеских или семейных 

нарушений, “патогенных семейных отношений”. 

Возникновение в семье суицидальной ситуации. 

Выяснения причин: рождение или смерть членов 

семьи, заключение брака, изменение экономиче-

ского статуса семьи, переезд в другой город, бо-

лезнь и т.д. Суицидоопасные ситуации в семье (по-

зиция человека, оказавшегося в одиночестве перед 

коалицией объединившихся против него родствен-

ников; чувство изолированности, когда человек 

сам старается отстоять свою автономию и др.). 

 

У, Т 

9.  Медико-психологическое 

сотрудничество. 

 

Отношение медицины к суициду. Эвтаназия: «за» и 

«против». Учащимся необходимо знать, что для 

полного понимания проблемы необходим систем-

ный анализ взаимоотношений человека и его жиз-

ненного финала, построение модели всего ком-

плекса условий и факторов (наследственно-

биологических, психологических и др.) суицида в 

их развитии. Помочь суицидентам может психолог 

и врач, используя свои профессиональные знания и 

умения, дополняя друг друга, применяя психотера-

певтические методы и медикоментозное лечение. 

Учащиеся изучают этические, юридические и пси-

хологические стороны сотрудничества.  

 

Т 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование.  

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование  

темы 
Содержание темы 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Введение в суицидологию.  

Отношение к самоубийству в 

истории.  

Практическое занятие №1 

Определение понятий: суицид, дезадаптация, 

социализация, позиции личности, род смерти, 

суицидальный риск, превенция.  

Поводы и мотивы суицидальных действий.  

Понятие об уровне суицидальных действий.  

Классификации суицидальных действий. 

Мифотворчество о самоубийстве разных 

народов. 

Ритуальные самоубийства. 

Медицинская и правовая плоскость само-

убийства. 

Социологическая и философская плоскости 

самоубийства. 

Отношение религии к самоубийству. 

Исторический аспект развития суицидологи. 

У, ПР  

Т, ПР 
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Статистика распространения суицидов. 

2.  Психологический и клиниче-

ский аспекты суицидального 

поведения. Концепции суи-

цидального поведения 

 

 

Практическое занятие №2 

1. Индивидуально-психологические особенности 

как фактор риска суицида. 

2. Социальные факторы риска суицида. 

3. Дезадаптация и суицид. 

1. Социологическая концепция суицида. 

2. Психологические концепции суицидов. 

3. Интегративная концепция суицида. 

 

Т, ПР 

3.  Характеристики  совершаю-

щих самоубийство. Факторы 

риска.  

 

Практическое занятие №3 

Суицидальные факторы: стресс, психотравма; 

прогрессирующая болезнь; экономические 

неурядицы; потеря близкого; семейные факто-

ры; эмоциональные нарушения; нарушение по-

ведения; психические заболевания.  

Группа риска по суициду.  

Суицидально опасная референтная группа.  

 

Т, ПР 

4.  Психология конфликта и су-

ицид. 

 

Практическое занятие №4 

1. Понятие конфликта, его структура и функции. 

2. Психология конфликта, особенности, типоло-

гия и способы разрешения 

конфликта. 

3. Конфликт как фактор риска развития суицида. 

4. Конфликт и деструктивные формы поведения. 

5. Конфликт, социально-психологическая деза-

даптация личности и суицид. 

Р, ПР 

5.  Классификация суицидаль-

ного поведения.  

 

Практическое занятие №5 

Классификация суицидального поведения.  

Внутреннее суицидальное поведение: Пас-

сивные суицидальные мысли. Суицидальные 

замыслы. Суицидальные намерения.  

Внешние формы суицидального поведения: 

Подготовка к суициду. Суицидальная попытка. 

Завершенный суицид. Суицидальная угроза, ма-

нипуляция.  

Типы личностного смысла, мотивы: Протест, 

месть. Призыв. Избегание (наказания, страда-

ний). Самонаказание. Отказ.  

Типы суицидоопасных личностных реакций: 

пессимистическая, реакция отрицательного ба-

ланса, реакция дезорганизации, реакция эмоци-

онального дисбаланса, реакция демобилизации, 
реакция оппозиции. 

 

 

Т, ПР 
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6.  Психологический смысл су-

ицидального поведения 

 

Практическое занятие №6 

1. Смысл жизни как важный фактор антисуици-

дального поведения. 

2. Инварианты психологического смысла со-

вершения суицида. 

3. Особенности суицидального поведения под-

ростков и молодежи. 

4. Особенности суицидального поведения в по-

жилом возрасте. 

 

П, К 

7.  Особенности суицидального 

поведения детей и подрост-

ков 

Практическое занятие №7 

Восприятие жизни и смерти в онтогенезе.  

Суицидные угрозы у маленьких детей.  

Подростковый суицид.  

Наследственность, отсутствие привязанности, 

импульсивность, нарушение функции само-

контроля, патологические зависимости.  

Детские и подростковые депрессии. 

 Различные девиации и психические наруше-

ния в подростковом периоде. 

 

К, ПР 

8.  Оценка вероятности суицида. 

Предупреждающие знаки.   

 

Практическое занятие №8 

Пресуицид. Особенности пресуицида. 

Значение суицидальной попытки.  

Постсуицидальное состояние, виды 

постсуицида: Критический. Манипулятивный. 

Аналитический. Суицидально-фиксированный. 

Ближайший, ранний, поздний.  

Предупреждающие знаки: знаки, 

показывающие предпосылки к формированию 

суицидального поведения; знаки, требующие 

психологического вмешательства.  

Сложности профилактики повторных суици-

дов. Использование письменного договора, по-

мощи других специалистов 

П, К 

9.  Методы, снижающие уровень 

агрессивности, негативных 

эмоциональных, травмиру-

ющих переживаний.  

 

Практическое занятие №9 

Метод кататимного переживания образов.  

Метод десенсибилизаии и переработки 

движением глаз . 

Методы интенсивной психотерапии. 

 

К, ПР 

10.  Профилактика повторных 

суицидов. Обучение самопо-

мощи. 

 

Практическое занятие № 10 

Вопросы относящиеся к риску повторных су-

ицидов, методы самопомощи в эмоциональном 

кризисном и депрессивном состоянии.  

Психо-физиологические приёмы (дыхание в 

состояние аффекта, точечный массаж, аромоте-

рапию), методы самовнушения, вербальных 

установок, аутогенную тренировку и др. 

 

Т, ПР 
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11.  Работа с семьёй суицидной 

личности. 

Медико-психологическое со-

трудничество. 

 

Практическое занятие №11 

1. Коммуникативная функция семьи.  

2. Семейная диагностика: выявление супруже-

ских или семейных нарушений, “патогенных се-

мейных отношений”.  

3. Возникновение в семье суицидальной ситу-

ации.  

4. Выяснения причин: рождение или смерть 

членов семьи, заключение брака, изменение 

экономического статуса семьи, переезд в другой 

город, болезнь и т.д.  

5. Суицидоопасные ситуации в семье (позиция 

человека, оказавшегося в одиночестве перед ко-

алицией объединившихся против него род-

ственников; чувство изолированности, когда че-

ловек сам старается отстоять свою автономию и 

др.). 

6. Отношение медицины к суициду. Эвтаназия. 

7. Психотерапевтические методы и 

медикоментозное лечение.  

8. Этические, юридические и психологические 

стороны сотрудничества.  

 

К, ПР, 

У 

12.  Суицидальное поведение лиц 

с пограничной психической 

патологией и психически 

здоровых. 

 

Практическое занятие №12 

1. Основные нозологические формы погранич-

ных психических расстройств. 

2. Аффективные нарушения как фактор риска 

суицидальных действий. 

3. Расстройства личности и аутоагрессивное по-

ведение. 

4. Стресс и суицид. 

5. Алкоголизм и наркомания как факторы риска 

суицидальных действий. 

Т, ПР 

13.  Психологическая поддержка 

и кризисная психотерапия 

 

Практическое занятие №13 

1. Основные свойства психокоррекционных тех-

нологий. 

2. Виды индивидуальной психокоррекции, при-

емы и применение индивидуальной 

психокоррекции. 

3. Групповая психокоррекция и ее виды. 

4. Задачи и структура процесса психологическо-

го консультирования при аутоагрессивном пове-

дении. 

5. Задачи и цели психотерапии в постсуици-

дальном периоде. Понятие о симптоматической 

и каузальной психотерапии. 

6. Телефон доверия. 

 

В, К 

Примечание: П – письменный опрос, У – устный опрос, Т – тестирование, Р – реферат, ПР – 

практическая работа, К-кейс-задание, В - видеофильм .  



12 

 

2.3.3 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

2.4  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  Вид СР 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 

Подготовка устному 

опросу  

 

Воронцова, М. В.  Теория деструктивности : учебник для ву-

зов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, Т. В. Бюндюгова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 330 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-13596-1. — Текст : электрон-

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

https://urait.ru/bcode/543555 

 

2 

Подготовка к практи-

ческому занятию 

Смолова, Л. В.  Психологическое консультирование : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 356 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электрон-

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

https://urait.ru/bcode/538577  

Касьянов, В. В.  Девиантология: социология суицидального 

поведения : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов, 

В. Н. Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08313-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541287  

3 

Подготовка к пись-

менному опросу  

 

Воронцова, М. В.  Теория деструктивности : учебник для ву-

зов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, Т. В. Бюндюгова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 330 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-13596-1. — Текст : электрон-

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

https://urait.ru/bcode/543555  

4 

Выполнение кейс-

задания 

Суициды у несовершеннолетних : учебник для вузов / 

Ю. А. Фесенко, М. В. Романовская, Е. Ю. Андреева, 

Д. А. Бычковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17424-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533079  

5 

Подготовка реферата 

Касьянов, В. В.  Суицидальное поведение / В. В. Касьянов, 

В. Н. Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/543555
https://urait.ru/bcode/538577
https://urait.ru/bcode/541287
https://urait.ru/bcode/543555
https://urait.ru/bcode/533079
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09893-8. — Текст : электронный // Образовательная платфор-

ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541291  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образователь-

ных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, модульная технология, 

подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа студентов. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в исполь-

зовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, мозгового 

штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач) в сочетании с внеауди-

торной работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование 

информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций 

с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достиже-

ний обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины. 

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, ситуацион-

ных задач  и промежуточной аттестации в форме   вопросов и заданий  к  экзамену. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/541291


14 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние индикатора 

(в соответствии с п. 

1.4) 

Результаты обучения 

(в соответствии с п. 

1.4) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

1  ПК-2 
 
ИПК-2.1. Разраба-
тывать мероприя-
тия и программы 
психологической и 
социально-
педагогической 
поддержки обуча-
ющихся 

Знать:  
программы психо-

логической и соци-

ально-педагогической 

поддержки обучаю-

щихся  

Уметь: выделять 

лиц группы риска по 

суицидальному и 

аутодеструктивному 

поведению; 

Владеть: навыка-

ми экспертной ком-

плексной оценки фак-

торов риска развития 

суицидального и 

аутодеструктивного 

поведения 

 

Практическая работа 

№ 2-5 

Вопросы для устного 

(письменного) опро-

са, разбор  практиче-

ских задач и кейсов 

Вопросы на эк-

замене 1-15  

 

2  ПК-2 
 
ИПК-2.2. Осу-
ществлять реали-
зацию мероприя-
тий и программ 
психологической и 
социально-
педагогической 
поддержки обуча-
ющихся 

Знать: психологи-

ческие особенности 

детей и подростков, 

склонных к девиант-

ному поведению;  

Уметь: осуществ-

лять психолого-

педагогическую диа-

гностику несовер-

шеннолетних с суи-

цидальным и аутоде-

структивным поведе-

нием 

Владеть: специ-

фикой профилактики 

и предупреждения 

девиантногоповедения 

несовершеннолетних 

Практическая работа 

№ 6-13 

Вопросы для устного 

(письменного) опро-

са, разбор  практиче-

ских задач и кейсов  

Реферат 

Вопросы на эк-

замене 16-30 

 

 

Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов  

№  
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 2 3 4 

1 Введение в суицидологию.  

 

Устный опрос  

 

2 

 

2 Отношение к самоубийству в Практическая работа 2 



15 

 

истории.  Устный опрос  

 

2 

3 Психологический и клиниче-

ский аспекты суицидального 

поведения. Концепции суици-

дального поведения 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

2 

 

4 Характеристики  совершающих 

самоубийство. Факторы риска.  

 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

2 

5 Психология конфликта и суи-

цид. 

 

Реферат 

Практическая работа 

 

4 

2 

6 Классификация суицидального 

поведения.  

 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

2 

 

7 Психологический смысл суици-

дального поведения 

 

Письменный опрос  

Разбор  практических задач и кейсов 

2 

2 

8 Особенности суицидального по-

ведения детей и подростков 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

2 

 

9 Оценка вероятности суицида. 

Предупреждающие знаки.   

 

Письменный опрос  

Разбор  практических задач и кейсов 

2 

2 

10 Методы, снижающие уровень 

агрессивности, негативных эмо-

циональных, травмирующих пе-

реживаний.  

 

Практическая работа 

Устный опрос  

Разбор  практических задач и кейсов  

2 

2 

2 

11 Профилактика повторных суи-

цидов. Обучение самопомощи. 

 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

2 

 

12 Работа с семьёй суицидной лич-

ности. 

 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

 

13 Медико-психологическое со-

трудничество. 

 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

2 

 

14 Суицидальное поведение лиц с 

пограничной психической пато-

логией и психически здоровых. 

 

Практическая работа 

Устный опрос  

 

2 

2 

 

15 Психологическая поддержка и 

кризисная психотерапия 

 

Устный опрос  

Разбор  практических задач и кейсов 

2 

2 

  Компьютерное тестирование  

(внутрисеместровая аттестация) 

40 

ВСЕГО 100 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

1. Определение самоубийства Э. Дюркгейма, М. Фарбера, Э. Шнейдмана. 

2. Определение суицидального поведения А.Г. Амбрумовой. 

3. Понятие о дезадаптации, позиции личности, суицидальном риске. 

4. Поводы и мотивы суицидальных действий. 

5. Уровни и классификация суицидальных действий. 

6. Ритуальные самоубийства. 

7. Медицинская, правовая, социологическая и философская плоскости самоубий- 

ства. 

8. Индивидуально-психологические и социальные факторы риска суицида. 

9. Дазедаптация и суицид. 

10. Концепции суицида. 

11. Конфликт как фактор риска развития суицида. 

12. Психология конфликта. 

13. Динамика суицидального поведения. 

14. Антивитальные переживания, ангедония, депрессия. 

15. Антисуицидальные факторы. 

16. Пресуицидальный синдром. 

17. Суицидальные факторы. 

18. Фазы суицидального акта и периоды развития постсуицидального состояния. 

19. Психологический смысл и субъективное значение суицидального поведения. 

20. Особенности суицидального поведения молодежи и подростков. 

21. Особенности суицидального поведения в пожилом возрасте. 

22. Психологическое консультирование при аутоагрессивном поведении. 

23. Психотерапия в постсуицидальном периоде. 

 

Примерные вопросы для письменного опроса 

 

Вариант 1 

1. Особенности суицидального поведения детей и подростков. 

2. Оценка вероятности суицида. Предупреждающие знаки 

 

Вариант 2 

1. Беседа после суицидной попытки (постсуицид). 

2. Методы, снижающие уровень агрессивности, негативных эмоциональных, травмирующих 

переживаний. 

 

Вариант 3 

1. Профилактика повторных суицидов. Обучение самопомощи. 

2. Работа с семьёй суицидной личности. 

 

Вариант 4 

1. Мифотворчество о самоубийстве разных народов. 

2. Ритуальные самоубийства. 

 

Вариант 5 



17 

 

1. Конфликт как фактор риска развития суицида. 

2. Особенности суицидального поведения подростков и молодежи. 

 

Вариант 6 

1. Особенности суицидального поведения в пожилом возрасте 

2. Медицинская и правовая плоскость самоубийства 

 

Примерные темы рефератов 

1. История развития суицидологи; 

2. Мифология самоубийства; 

3. Социологические концепции самоубийства; 

4. Психологические концепции самоубийства; 

5. Интегративные концепции самоубийства; 

6. Суицид как форма девиантного поведения; 

7. Факторы суицидального риска; 

8. Суицидальные действия лиц с пограничными психическими расстройствами и 

психически здоровых; 

9. Психологический смысл суицидального поведения; 

10. Кризисная психотерапия; 

11. Методы профилактики суицидальных действий. 

12. Телефон доверия. 

13. Пограничные психические расстройства и суицид. 

14. Расстройства личности и суицидальное поведение. 

15. Понятие о психогениях и их связь с суицидальными действиями. 

16. Алкоголизм и наркомания как фактор риска суицида. 

17. Основные этапы и виды профилактики суицидальных действий. 

 

Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 
1. Принято считать, что низкий уровень самоубийств (на 100 тысяч человек):  

а). до 5;  

б). до 10;  

в). до 20;  

г). более 30.  

2. Принято считать, что высокий уровень самоубийств (на 100 тысяч человек):  

а). до 10;  

б). более 20;  

в). более 30  

г). более 40.  

3. Основываясь на идеях М. Селигмана, сделано предположение, что в результате столкновения с 

неконтролируемыми стрессовыми событиями (развод родителей, смерть близких и т. д.), человек 

обучается беспомощности, формирует убеждение, что он не способен контролировать негативные 
события в своей жизни:  

а). Дисфункциональные установки и убеждения;  

б). Негативный атрибутивный стиль;  

в). Недостаточный уровень развития способности к решению проблем;  

г). Склонность к переживанию безнадежности и сниженная способность к прогнозированию пози-

тивных событий в будущем.  
4. К биологическим факторам суицидального риска относят:  

а). наличие суицидов среди биологических родственников и аномалии серотонинергической си-
стемы мозга;  
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б). наличие психического заболевания, индивидуально-психологических особенностей и прошлых 

попыток суицида или парасуицидальных эпизодов;  

в). наличие стрессовых событий, семейное положение, трудовая занятость, религиозные убежде-

ния и выбранный способ;  

г). сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам, своеобразие интеллекта, ригидность 

эмоциональных и когнитивных процессов, а также низкий уровень способности к решению меж-
личностных проблем.  

5. К социально – средовым факторам суицидального риска относят:  

а). наличие суицидов среди биологических родственников и аномалии серотонинергической си-

стемы мозга;  

б). наличие психического заболевания, индивидуально-психологических особенностей и прошлых 

попыток суицида или парасуицидальных эпизодов;  

в). наличие стрессовых событий, семейное положение, трудовая занятость, религиозные убежде-

ния и выбранный способ;  

г). сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам, своеобразие интеллекта, ригидность 

эмоциональных и когнитивных процессов, а также низкий уровень способности к решению меж-
личностных проблем.  

6. Целенаправленное оперирование средствами формирует этап суицидальных тенденций:  

а). мировоззренческий;  

б). пассивные мысли;  

в). активные мысли;  

г). суицидальные попытки.  

7. Поведение, предполагающее нанесение ущерба, мести обидчику, т.е. тому, кто считается при-
чиной суицидального акта: «Я вам мщу, вам будет хуже от моей смерти», относится к типу:  

а). «Протеста»;  

б). «Призыва»;  

в). «Избегания»;  

г). «Самонаказания».  

8. Поведение проявляется в ситуациях угрозы наказания, а смысл суицида заключается в попытках 

предотвращения угрозы или при ожидании психического или физического страдания, относится к 

типу:  

а). «Протеста»;  

б). «Призыва»;  

в). «Избегания»;  

г). «Самонаказания».  

9. Цель и мотивы деятельности полностью совпадают при данном поведении: Мотивом является 

отказ от существования, а целью является лишение себя жизни: «Я умираю, чтобы умереть», отно-
сится к типу:  

а). «Отказа от жизни»;  

б). «Призыва»;  

в). «Избегания»;  

г). «Самонаказания».  

10. Это состояние может быть вызвано погодой, самочувствием, усталостью, служебными или се-

мейными неурядицами и т.п., но когда настроение чуть ли не ежедневно колеблется между воз-

буждением и упадком, налицо причина для тревоги. Существуют веские свидетельства, что по-

добные эмоциональные колебания являются предвестниками смерти – это:  
а). Уход в себя;  

б). Капризность, привередливость;  

в). Депрессия;  

г). Агрессивность.  
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11. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки раздражения, гнева, ярости, жестокости 

к окружающим. Нередко подобные явления оказываются призывом суицидента обратить на него 

внимание, помочь ему. Однако подобный призыв обычно дает противоположный результат - не-

приязнь окружающих, их отчуждение от суицидента. Вместо внимания человек добивается осуж-
дения со стороны товарищей:  

а). Уход в себя;  

б). Капризность, привередливость;  

в). Депрессия;  

г). Агрессивность.  

12. Некоторые люди планирующие суицид, предварительно раздают близким, друзьям, знакомым, 

сослуживцам свои вещи. Специалисты по суициду утверждают, что эта зловещая акция - прямой 

предвестник грядущего несчастья:  

а). Нарушение аппетита;  

б). Раздача подарков окружающим;  

в). Психическая травма;  

г). Перемены в поведении.  

13. Сдержанный, немногословный, замкнутый человек неожиданно для окружающих начинает 
много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему это:  

а). Нарушение аппетита;  

б). Раздача подарков окружающим;  

в). Психическая травма;  

г). Перемены в поведении.  

14. «Намеки» на возможность суицидальных действий – «репетиция самоубийства» (публичная 

демонстрация петли из брючного ремня, веревки и т. п.; «игра» с оружием с имитацией самоубий-
ства):  

а). Угроза прямая;  

б). Угроза косвенная;  

в). Подготовка попытки;  

г). Фиксация.  

15. Сосредоточенность на примерах самоубийства (повышенный интерес, частые разговоры о са-
моубийствах вообще):  

а). Угроза прямая;  

б). Угроза косвенная;  

в). Подготовка попытки;  

г). Фиксация.  

16. Суицид возникает в результате чрезмерно сильной социальной интеграции и наблюдается у 

людей сильно интегрированных в социальную группу:  

а). Фаталистический;  

б). Аномичский;  

в). Альтруистический;  

г). Эгоистический.  

17. Суицид возникает в результате чрезмерно жесткой регуляции обществом поведения индиви-
дов:  

а). Фаталистический;  

б). Аномичский;  

в). Альтруистический;  
г). Эгоистический.  

18. Целью демонстративно - шантажных суицидов является:  

а). действительное лишение себя жизни;  
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б). совершение «любых действий, способствующих продвижению индивида в направлении более 

ранней физической смерти;  

в). активация негативных ожиданий и установок;  

г). стремление не столько умереть, сколько обратить на себя внимание окружающих, добиться об-
легчения своей судьбы.  

19. Эффект Вертера распространяется на возраст:  

а). детей до 10 лет;  

б). подростков до 20 лет;  

в). взрослых людей 30 – 33 лет;  

г). зрелых людей до 45 лет.  

20. Уровень суицидов зависит от интеграции общества:  

а). прямо пропорционально;  

б). логарифмически;  

в). обратно пропорционально;  

г). синусоидно.  

21. Оценка опасности суицидального риска включает:  

а). наличие подготовки к концу жизни;  

б). имелись ли подобные по пытки или намерения в прошлом;  

в). наличие «последней капли»;  

г). все выше перечисленное.  

22. Этапы общения с суицидентом:  

а). заключение контракта, формирование доверия, исследование и идентификация проблемы;  

б). исследование и идентификация проблемы, формирование доверия и заключение контракта;  

в). формирование доверия, исследование и идентификация проблемы, заключение контракта;  

г). формирование доверия, заключение контракта, исследование и идентификация проблемы.  

23. Средством выхода их следующей эмоциональной реакции является применение готовых прие-

мов и вопросов, пауз, эмпатии, возможности для обратной связи, уделение внимания невербаль-
ным сообщениям:  

а). фрустрации;  

б). гнева, обиды;  

в). чувства безысходности;  

г). спешки.  

24. Средством выхода их следующей эмоциональной реакции является нахождение внутренних 

ресурсов и систем поддержки, напоминание, что «суицидент хочет жить даже больше, чем вы; он 

просто не знает, как это делать»:  

а). фрустрации;  

б). гнева, обиды;  

в). чувства безысходности;  

г). спешки.  

25. Средством выхода их следующей эмоциональной реакции является выключение ее прежде, 

чем она охватит поток сознания целиком; осознание этой реакции уменьшит степень подвержен-
ности ей и поставит ее под контроль:  

а). фрустрации;  

б). гнева, обиды;  

в). паники;  

г). страха.  
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Примерные практические задачи и кейсы 

 

КЕЙС 1. БЕЖЕНЦЫ И ИХ ДЕТИ 

- Вот, понаехали тут на нашу голову! Из-за вас цены выросли!.. 

На улице: 

- Проходу от них нет – куча детей, одна грязь да болезни!.. 

В школе (учительница): 

- И что с ними делать? Дети как дети, но учились по другим программам, да и отста-

ли здорово. Заниматься с ними на уроке – значит, своим, «коренным», недодавать… 

В родном доме (мама): 

- Ты, Коля (Галя), не ходи с этими новыми мальчиками (девочками): кто их знает, ка-

кие они, с чем приехали, чему научат… 

И свидетели, а то и участники всех этих разговоров – наши юные ученики и воспитан-

ники. Народ-то в целом добр и гостеприимен, но… 

Сами беженцы и их дети, конечно, влияют на «коренных» мальчиков и девочек. Как 

сделать, чтобы чужое горе воспринималось именно как несчастье, требующее сочувствия и 

помощи, а не злобного недовольства? Беженец – вина или беда? Как лично вы относитесь к 

беженцам? Во имя нравственного здоровья собственного ребенка, захотевшего привести к се-

бе «пожить» «чужого» сверстника, вы бы отказались его на время принять или поступились 

бы этим неудобством? 

 

КЕЙС 2. БОГАТСТВО 

Один ученый на призыв оказать материальную помощь бедствующему соседу отве-

тил, вздохнув: 

- У меня нет ничего, кроме идей… 

Так что же такое богатство, материальное и духовное? Вряд ли стоит противопостав-

лять, задаваться «лобовым» вопросом: что, мол, важнее, дороже, ценнее?.. Не стоит противо-

поставлять богатство и бедность, обличая первое и романтизируя второе. 

И так же нелепо спорить о том, что дороже человек – деньги с их возможностями или 

духовная наполненность. Очевидно, и то и другое! Дело в ином. Богатство, по В.И.Далю, - это 

не только «множество, обилие, изобилие», но и «избыток, излишество» (т.I. С. 102). Может ли 

быть духовное богатство избыточным? Что содействует падению духовности общества – рост 

или сокращение материального достатка? Что больше сплачивает людей – материальная или 

духовная сфера их существования? Почему вы так полагаете? Почему библиотеки могут сго-

реть, а духовное богатство, несомое сгоревшими книгами, остается? Заходил ли у вас когда-

либо разговор на эти темы с детьми? Кто был инициатором – они или вы? Почему и чем заин-

тересовались ребята? Вам легко дался этот непростой разговор? Видите ли вы его результаты? 

Если да – в чем они; если нет – почему? Вы удовлетворены разговором? Да, нет – почему? 

 

КЕЙС  4. БОЛЕЗНИ СОЦИАЛЬНЫЕ 

Отовсюду звучат мрачные свидетельствования – везде обвал 

безнравственности, зла, социальных болезней, преступности и т.д. Но ведь везде – 

значит, так или иначе, в каждом доме, в каждой семье! 

Мы негодуем и ждем, пока эти явления ослабнут, а то и вовсе уйдут. А кто, собственно 

должен и кто может изменить ситуация? Что здесь объективно (общественно-экономические 

условия) как общая питательная среда, действительно многое (но не все!) определяющая? Что 

субъективно как реальная жизненная позиция каждого из нас? Каково, по-вашему, соотноше-

ние одного с другим? Они взаимооправдаемы? Кто это «они», которые портят нам жизнь? Од-

ни лишь Дума, демократы, патриоты и проч., исключительно власти? 

А что можем «мы» - причем не в массе, не в толпе или даже организации, сообществе, 

но – каждый из нас? Что на данном уровне сильнее – власть, ФСБ, начальство, приказы «свер-

ху» или мои собственные усилия в следовании известным заповедям, усилия быть лучше; по-



22 

 

рой вопреки трудным обстоятельствам? Только ли от не зависит то, что далеко не все стано-

вятся негодяями, даже не большинство из нас? 

Подобного рода мысли посещают вас при столкновении с трудностями жизни, с соб-

ственными бедами или ошибками? К каким выводам вы приходите? Делитесь ли ими с сослу-

живцами? Да, нет – почему? 

Интересовались ли, что по этому поводу думают ваши дети? Как поступаете, когда 

точки зрения расходятся: пытаетесь понять младших, жестко отстаиваете свою позицию, 

апеллируя к собственному опыту, стараетесь уйти от спора? И такая позиция вас удовлетворя-

ет? А ребят? 

 

КЕЙС 5. ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ 

В четвертом классе…Девочка спрашивает учительницу: 

- А почему эти слова стали людскими именами? Ведь даже у древних людей был и лес, 

река, дом, брат и сестра…Они же не стали именами!.. 

Учительница к классу: 

- Правда, почему, как вы думаете? 

Мальчик: 

- Потому что они – сразу про жизнь всех людей. 

В самом деле, случайно ли эти нарицательные понятия стали именами собственными, и 

только ли в православии? Очевидно, не случайно! Мальчик прав: они выражают едва ли не 

главную суть человеческого существования, а потому многократно истолкованы и в светской, 

и в религиозной литературе. 

Каждое из них имеет и педагогический смысл: обозначает не только общечеловеческие 

цели воспитания, но и гуманистические средства их достижения. 

Какой смысл вы вкладываете в эти понятия? В чем особенности их проявлений в по-

следние годы? Испытали ли вы одно, другое, третье? Как вы понимаете известные слова: 

«Надежда умирает последней»? Во что верят, на что надеются, что любят ваши дети? 

 

КЕЙС 6. ВЕРА. РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ 

В учительской. 

- Вы, слыхали, как кто-то из ребят рассказывал на перемене, как было красиво и 

торжественно, когда в воскресение крестили его младшего братишку? 

Молодая химичка кивнула: 

- И правда, бывает красиво и даже волнует. 

Резко вскинулась, оторвавшись от стопки тетрадей, словесница: 

- А стоит ли за этим истинная вера? Идут в церковь, потому что родители ведут… 

- Что значит – ведут? Даже если это так, то лучше, чем поведут к себе наркоманы… 

Пожилая учительница математики негромко заметила: 

- Прожили мы без религии – и честно, с верой в свои идеалы… 

- А где теперь ваши идеалы? А православие живет… 

- Почему только православие? У меня в классе Равиль, он и семьи мусульман… 

- И все равно, всякий человек, особенно ребенок, должен верить во что-то большое и 

яркое, во что верят многие люди, которым от этого легче. 

 Бросьте, Вера Сергеевна, это все условности. Важно, чтобы дети росли толковыми! 

А для этого и всякие средства хороши. 

Развитые конфессии все увереннее восстанавливают свои прежние позиции. Чем вы 

объясняете, что растущее влияние церкви не только не приводит к росту духовности людей, 

но сопровождается ростом преступности, безнравственностью, межнациональными и регио-

нальными конфликтами, в том числе в детской среде, войнами, иными социальными ката-

строфами? 

Как различить религии и веру? Веру и фанатизм? Как добиться единства нравственного 

сознания и нравственного поведения? Многие религиозные постулаты, факты и легенды сотни 
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лет учат добру, справедливости, человеколюбия. В наших условиях, когда рушатся и продол-

жают разрушаться 

прежние идеологизированные ценности, эти постулаты могут поддержать ребенка, 

укрепить его веру в себя и людей. Если этого не происходит, где, по-вашему, прежде всего, 

искать виноватых – в обществе, семье, школе? Почему именно там? 

Стоит ли официально возвращать религию в школу? Да или нет –почему? У нас – сво-

бода совести; если хотите, ответьте, пожалуйста, как и почему лично вы относитесь к религии, 

церкви, наконец, к вере? Крестили бы вы своего ребенка? 

 

Задача 1 

В школе организовалась группа, состоящая из мальчиков 14—16 лет (из параллельных 

классов). Время вне школы они проводят вместе. Самому младшему в этой группе — 14 лет. 

Еще недавно он хорошо учился и был «благополучным» ребенком. Теперь он поздно возвра-

щается домой, часто от него пахнет алкоголем. 

Задача 2 

В больницу привезли шестилетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Пья-

ный малыш бил стекла в здании местного техникума, пока его не задержали. В больнице про-

трезвевший ребенок рассказал, что водкой его много раз угощал мамин сожитель. 

Задача 3 

Сыну 16 лет, он бросил школу, не работает. В квартире постоянно собираются шумные 

компании, где курят, сквернословят, пьют алкогольные напитки. В этой семье пять лет назад 

скончался пьяный отец, отравившись суррогатным спиртным напитком. Мать — «тихая алко-

голичка», никому не мешает, но и сыном не занимается. 

Задача 4 

Группу подростков арестовали за то, что они избили случайного прохожего. Ребята 

сдали экзамен, купили две бутылки вина, распили и пошли гулять. Захотелось курить, попро-

сили у проходившего мимо мужчины. Он в ответ что-то буркнул, им показалось, что мужчина 

им грубо ответил, тогда они догнали его и избили. 

Задача 5 

Мать, несильно пьющая, но «легкого поведения», своего сына сразу после рождения 

подкинула деду с бабушкой. Дед сильно пил, в свои десять лет мальчик украл у него водку и 

пил с приятелями. Дед с бабушкой развелись, но к этому времени мальчик уже мог выпить две 

бутылки водки за один раз. Бабушку он стал обижать, а сам семь раз лечился. Из школы ушел 

после 8 класса. 

 

Примерные задания для самостоятельной  работы студентов 

1. Назовите компоненты детско-родительских взаимоотношений, которые характери-

зуют эмоциональную сторону взаимодействия. 

 

2. Прокомментируйте положение о том, что «уровень эмоционального принятия во 

многом определяет реагирование на ошибки и неудачи ребенка». Приведите пример «помога-

ющего» и «осуждающего» поведения родителей в ответ на допущенные ребенком неудачи и 

ошибки. Постройте прогноз развития детско-родительских отношений в обоих случаях. 

 

3. Составьте портрет описание родителя, эмоционально чувствительного к своему ре-

бенку. Включите в описание такие характеристики, как интонации, формы обращения к ре-

бенку, мимика, поведенческие реакции на успех и неуспех и т.д. 

 

4. Составьте перечень основных характеристик родителя, характеризующих один из 

типов взаимодействия родителя и ребенка: конфликтный, гармоничный, дистантный, «доми-

нирующий ребенок – потворствующий родитель». 
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5. Представьте себя приемным ребенком. Составьте рассказ от имени ребенка о труд-

ностях и радостях его общения с родителями (т.е. с Вами). 

 

6. Проведите самооценку родительской чувствительности. Придумайте способ (прием) 

как её можно развивать у себя. 

 

Практические задания 1. Опросник суицидального риска (ОСР). 

Проблема диагностики суицидального риска (вероятности совершения человеком 

попытки к самоубийству) выходит за пределы задач медицинской психологии и психиатрии, 

так как в наше время общего повышенного уровня психической напряженности населения с 

проблемами суицидальных намерений может столкнуться психолог, работающий в любой от-

расли практической психологии. Очевидно, доступный и экономичный инструмент прибли-

женной экспресс-диагностики суицидального риска нужен и семейному консультанту, и пси-

хологу-воспитателю, работающему с трудными подростками, и психологу, занятому вопроса-

ми адаптации к деятельности в экстремальных условиях и реабилитации после психотравма-

тического стресса, и психологам, обеспечивающим мониторинг и психологическую поддерж-

ку руководителям, призванным постоянно решать тяжелейшие и ответственные проблемы, 

связанные с судьбами людей. 

Цель измерения суицидального риска — в своевременном выявлении уровня сфор-

мированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток само-

убийства путем направления клиента в центры оказания профессиональной медико-

психологической помощи. Как и в случае диагностики острых психических заболеваний, диа-

гностика суицидального риска предпринимается для того, чтобы вовремя определить уро-

вень курабельности клиента обычными немедицинскими средствами психологической помо-

щи, которыми располагает психолог, не являющийся врачом, профессиональным психиатром. 

В том случае, если в ходе работы с клиентом (обычно на самых первых шагах знаком-

ства) складывается впечатление о том, что у него настолько ослаблены ресурсы психологиче-

ской адаптации к своей жизненной ситуации, что под вопрос ставится смысл его существова-

ния, вполне оправданно рекомендовать клиенту выполнить особую методику на суицидаль-

ный риск. 

В чем смысл создания отдельного краткого опросника суицидального риска 

(ОСР)? Действительно, если исходить из того, что любой клиент всегда может выполнить 

полную методику MMPI из 566 пунктов, включающую в себя в качестве одной из сотен до-

полнительных шкал шкалу суицидального риска, то кажется, что в самостоятельной методике 

особой надобности нет. Но, по-видимому, как показывает опыт практического психологиче-

ского консультирования, как раз в наиболее острых ситуациях клиент может быть настолько 

депрессивен, настолько может быть повышена его психическая истощаемость и выражена 

апатия к любым воздействиям, не имеющим отношения к волнующей его проблеме, что 

предъявление громоздкой методики с массой вопросов может исказить реальную картину. 

Конечно, в рамках такой тонкой и сложной проблемы, как проблема момента зарожде-

ния подозрений о серьезной деструктивной депрессии, просто нет и не может быть стопро-

центных рецептов, однозначно предписывающих специалисту-практику, когда и в каких усло-

виях может или, наоборот, не может применяться та или иная методика. В этом вопросе всегда 

последнее слово оказывается за специалистом, имеющим возможность непосредственно 

наблюдать за клиентом. И если такой специалист считает, что приемлемо проведение MMPI, 

дающей, безусловно, гораздо больше информации о клиенте, то это будет вполне оправдан-

ным решением. ОСР предназначен для того, чтобы не конкурировать, а дополнять MMPI при-

менительно к проблемам практической суицидологии. 

По сравнению с другими одношкальными методиками, так или иначе измеряющими 

уровень эмоциональной дезадаптации (опросники тревожности, нейротизма и др.), в ОСР 

имеет место попытка качественной квалификации симптоматики — выявления индивидуаль-

ного стиля и содержания суицидальных намерений данного человека. 
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Первоначально ОСР планировался как специализированный опросник, направленный 

не только на выявление интегрального показателя, но и на измерение профиля по девяти 

субшкалам. Однако в ходе эмпирической валидизации и отбора пунктов авторам пока еще не 

удалось сделать достаточно наполненными отдельные субшкалы. На сегодняшний день они 

содержат слишком мало валидных пунктов для того, чтобы пользоваться ими как количе-

ственными индикаторами. 

 

Вместе с тем, уместно раскрыть содержание субшкальных диагностических концептов 

с тем, чтобы прояснить концепцию ОСР в целом. 

1. Демонстративность (Д). Желание привлечь внимание окружающих к своим не-

счастьям, добиться сочувствия и понимания. Оценка с внешних позиций, порой как «шантаж», 

«истероидное выпячивание трудностей», демонстративное суицидальное поведение пережи-

вается изнутри как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно сочетание с эмоциональной 

ригидностью, когда «диалог с миром» может зайти слишком далеко. К этой субшкале отно-

сятся пункты № 12, 14, 20, 22, 27 опросника. 

2. Аффективность (А). Доминирование эмоций над эмоциональным контролем в 

оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредствен-

но, эмоционально. Крайний вариант — блокада интеллекта. Пункты № 1, 10, 20, 23, 28, 29. 

3. Уникальность (У). Восприятие себя, ситуации и, возможно, собственной жизни 

в целом как явление исключительное, не похожее на другие и, следовательно, подразумеваю-

щее исключительные варианты выхода, в частности суицид. Данная шкала тесно связана с фе-

номеном «непроницаемости» для опыта, т.е. с недостаточным умением использовать свой и 

чужой жизненный опыт. Пункты № 1, 12, 14, 22, 27. 

4. Несостоятельность (Н). Отрицательная концепция собственной личности. 

Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужности, "выключенное" из 

мира. Данная субшкала может быть связана с представлениями о физической, интеллектуаль-

ной, моральной и прочей несостоятельности. Несостоятельность выражает интрапунитивный 

радикал. Формула внутреннего монолога — «Я плох». Пункты № 2, 3, 6, 7, 17. 

5. Социальный пессимизм (СП). Отрицательная концепция окружающего мира. 

Восприятие мира как враждебного, не соответствующего представлениям о нормальных или 

удовлетворительных для человека отношениях с окружением. СП тесно связан с экстрапуни-

тивным стилем каузальной атрибуции. Экстрапунитивность определяется по формуле внут-

реннего монолога «Вы все недостойны меня». Пункты № 5, 11, 13, 15, 17, 22, 25. 

6. Слом культурных барьеров (СКБ). Культ самоубийства. Поиск культурных 

ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих его в 

какой-то мере привлекательным. Заимствование суицидальных моделей поведения из литера-

туры и кино. Крайний вариант — инверсия ценности жизни и смерти. При отсутствии выра-

женных пиков по другим шкалам это может свидетельствовать только об «эстетизации смер-

ти». Одна из возможных внутренних причин культа смерти — доведенная до патологического 

максимализма смысловая установка на самостоятельность: «Вершитель собственной судьбы 

сам определяет конец своего существования». Пункты № 8, 9, 18. 

7. Максимализм (М). Инфантильный максимализм ценностных установок. Мак-

симализация ценностей значимости малейшей потери с одновременной минимализацией цен-

ностей значимости имеющихся достижений. Распространение на все сферы жизни содержания 

локального конфликта из какой-то одной сферы. Невозможность компенсации. Аффективная 

фиксация на неудачах. Пункты № 4, 16. 

8. Временная перспектива (ВП). Невозможность конструктивного планирования 

будущего. Это может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, 

трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы, глобального страха неудач и 

поражений в будущем. Пункты № 2, 3, 12, 24, 25, 27. 

9. Антисуицидальный фактор (АФ). Даже при высокой выраженности всех 

остальных факторов есть фактор, который снижает глобальный суицидальный риск. Это глу-
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бокое понимание чувства ответственности за близких, чувство долга. Это представление о 

греховности самоубийства, антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В 

определенном смысле это показатель наличного уровня предпосылок для психокоррекцион-

ной работы. Пункты № 19, 21. 

 

Данная методика применяется в том случае, когда психолог на основе предшествующе-

го исследования выявил высокую вероятность суицидального поведения. Тестированию 

должна предшествовать беседа, в ходе которой психолог должен проявить максимум внима-

ния и сочувствия. 

Баллы подсчитываются отдельно по каждому фактору. Ответу «да» соответствует 1 

балл. Количество утверждений по каждому из факторов принимается за 100. Количество бал-

лов переводится в проценты. По процентному соотношению определяется индивидуальный 

стиль суицидальной динамики. 

 

Текст опросника 
1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 

2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. 

4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 

5. Вам определенно не везет в жизни. 

6. Работать Вам стало труднее, чем раньше. 

7. Большинство людей довольны жизнью более, чем Вы. 

8. Вы считаете, что смерть является искуплением. 

9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 

10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дружелюбнее, чем 

Вы ожидали. 

12. Вы считаете себя обреченным человеком. 

13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с неудобствами. 

14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 

15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное иму-

щество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество похищает. 

16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все кончено. 

17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 

18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя ставить точку. 

19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень повлиять на 

Ваши решения и даже изменить их. 

20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало доказать обидчику, 

что он поступил несправедливо. 

21. Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 

22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, отличаются 

особой несправедливостью. 

23. Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или даже хуже. 

24. Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 

25. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным путем. 

26. Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 

27. Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили Вы. 

28. Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете мысли об этом 

выкинуть из головы. 

29. Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 

 



27 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экза-

мен/зачет) 

Вопросы к экзамену 

Проверяемые компетенции: ПК-2 

1. Определение понятий: самоубийство, суицид, суицидальное и аутоагрессивное поведе-

ние, парасуицид 

2. Отношение к самоубийству в истории.  

3. Некоторые аспекты исследования и концепции суицидального поведения 

4. Детерминанты суицидального поведения 

5. Динамика суицидального поведения 

6. Субъективное значение (психологический смысл) суицидального поведения  

7. Суицидальное поведение лиц с пограничной психической патологией и психически 

здоровых  

8. Суицидальное поведение и аффективные расстройства настроения (депрессии) 

9. Суицидальное поведение при шизофрении и бредовых расстройствах 

10. Некоторые особенности работы с суицидентом. Оценка суицидального риска  

11. Суицид как философская проблема. Исторические аспекты суицида 

12. Суицид через призму религиозных представлений 

13. Культура и самоубийство. Ритуальные самоубийства 

14. Суицид в свете современных представлений 

15. Характеристика суицидального поведения 

16. Теории суицидального поведения. Этапы развития суицидального поведения  

17. Классификация и причины суицида. Эпидемиология суицидального поведения  

18. Правовые и деонтологические аспекты суицида  

19. Социальные факторы в совершении самоубийств 

20. Ложные представления о суициде. Особенности детского и подросткового суицидов  

21. Аутодеструктивные поведенческие паттерны в подростковом возрасте 

22. Распространенность суицидального поведения в подростково-юношеском возрасте  

23. Факторы, влияющие на суицидальное поведение в подростково-юношеском возрасте  

24. Клинико-психопатологические аспекты суицидального поведения в подростково- 

юношеском возрасте  

25. Психические расстройства как причина самоубийства лиц среднего возраста 

26. Требования к специалисту, работающему с суицидентами  

27. Признаки суицидальных намерений 

28. Оценка риска суицида. Факторы повышенного риска самоубийства 

29. Предотвращение самоубийства  

30. Поственция (психологическая помощь родственникам и друзьям самоубийцы)  

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий уро-

вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уро-

вень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с про-

белами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 
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(удовлетвори-

тельно) 

 

материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они 

оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетво-

рительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

Основная литература: 

1. Воронцова, М. В.  Теория деструктивности : учебник для вузов / М. В. Воронцова, 

В. Е. Макаров, Т. В. Бюндюгова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13596-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543555  

2. Касьянов, В. В.  Суицидальное поведение / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-

5-534-09893-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541291  

3. Суициды у несовершеннолетних : учебник для вузов / Ю. А. Фесенко, 

М. В. Романовская, Е. Ю. Андреева, Д. А. Бычковский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17424-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533079 

  

https://urait.ru/bcode/543555
https://urait.ru/bcode/541291
https://urait.ru/bcode/533079
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Дополнительная литература: 

1. Касьянов, В. В.  Девиантология: социология суицидального поведения : учебное по-

собие для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08313-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541287  

2. Смолова, Л. В.  Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538577  

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» [учебники и учебные пособия издательства «ЮРАЙТ», медиа-

материалы, тесты]. – URL: https://urait.ru/. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [учебные, научные здания, первоис-

точники, художественные произведения различных издательств; журналы; коллекция медиа-

материалов: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презен-

тации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]. – URL: www.biblioclub.ru/. 

3. ЭБС «Znanium.com» [учебные, научные, справочные, научно-популярные изда-

ния различных издательств, журналы]. – URL: http://znanium.com/. 

4. ЭБС «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные про-

изведения различных издательств; журналы]. – URL: http://e.lanbook.com/ 

Профессиональные базы данных: 

- Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLIBRARY.RU» [российские 

научные журналы, труды конференций; Российская национальная база данных 

научного цитирования (РИНЦ)]. – URL: http://www.elibrary.ru/. 

- БД компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз Инк.» [российские научные 
журналы по общественным и гуманитарным наукам, педагогике, информационным 

технологиям, экономике и предпринимательству]. – URL: http://dlib.eastview.com/.   

- Электронная библиотека «Grebennikon.ru» [российские научные журналы по 
экономике, менеджменту]. – URL: www.grebennikon.ru/.   

- Национальная электронная библиотека : [федеральная государственная 
информационная система Министерства культуры РФ] . – URL: https://rusneb.ru/. 

(доступ – в читальных залах библиотеки филиала) 

- Университетская информационная система РОССИЯ. – URL:  

https://www.uisrussia.msu.ru/.  

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ – в главном корпусе 
филиала по локальной сети с компьютеров аудитории А22). 

2. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) – сетевая информаци-

онно-поисковая система Российской академии образования, многофункциональный полнотек-

стовый ресурс свободного доступа. – URL: http://elib.gnpbu.ru. 

https://urait.ru/bcode/541287
https://urait.ru/bcode/538577
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://urait.ru/
http://sgpi.ru/www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.grebennikon.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.uisrussia.msu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Ресурсы свободного доступа: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации : сайт. – 

URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/. 

Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru/. 

Законопроект «Об образовании в Российской Федерации». Вопросы и ответы. – 
URL: http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety.  

Федеральный центр образовательного законодательства / Министерство 
просвещения РФ. – URL: https://fcoz.ru/.  

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [российские научные 

журналы]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

Большая российская энциклопедия : [электронная версия] / Министерство 
культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/.  

Энциклопедиум : [справочный портал «Классика энциклопедий»] / издательство 
«Директ-Медиа». – URL: http://enc.biblioclub.ru/. 

Интернет-проект «СЛОВАРИ.РУ» / Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН. – URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

Лекториум ТВ : просветительский проект [онлайн-курсы, медиатека – 

бесплатные лекции ведущих вузов]. – URL: http://www.lektorium.tv/. 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. База информационных потребностей [КубГУ и филиалов] (разделы: Научные 
публикации преподавателей и обучающихся; Информация об участии преподавателей и 

обучающихся в научных конференциях; Темы выпускных квалификационных работ 

студентов). – URL: https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/.  

2. Электронная библиотека информационных ресурсов филиала [КубГУ в г. 
Славянске-на-Кубани]. – URL: http://sgpi.ru/bip.php.  

3. Поступления литературы в библиотеки филиалов : [электронный каталог 
библиотек филиалов КубГУ]. – URL: 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1.  

4. Электронный каталог [Научной библиотеки КубГУ]. – URL: 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=0.  

5. Электронная библиотека трудов учёных КубГУ. – URL: 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6.   

6. ГОСТы (официальные тексты) – в помощь оформлению курсовых, 
выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований : [коллекция 

ссылок на ресурсы сайта Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт), размещённая на сайте филиала КубГУ в г. Славянске-на-

Кубани]. – URL: http://www.sgpi.ru/?n=2417/.  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические рекомендации к устному опросу 

Одной из форм текущего контроля является устный опрос, позволяющий оценить освое-

ние лекционного материала.  

Критерии оценивания устного опроса:  

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  

 языковое оформление ответа. 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
https://fcoz.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://bigenc.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.lektorium.tv/
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/
http://sgpi.ru/bip.php
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=0
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6
http://www.sgpi.ru/?n=2417/
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 Обучающему засчитывается результат ответа при устном опросе, если обучающийся 

дает развернутый ответ, который представляет собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывает его умение применять определения, правила в кон-

кретных случаях. 

И не засчитывается, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соот-

ветствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

Методические рекомендации к письменному опросу 

Критерии оценивания письменного опроса. Письменный опрос оценивается по  балльной 

шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

 

Оценивание  Критерии оценки 

3 балла –  

«отлично» 

Обучающийся  

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала , может обосновать свои сужде-

ния , применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

2 балла – 

 «хорошо»;  

 

Обучающийся  

- даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5» , но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочётов последовательности и оформлении излагаемого. 

1 балл  

– «удовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суже-

ния и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформ-

лении излагаемого материала. 

0 баллов – 

«неудовлетворительно» 

 

Обучающийся, обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала. Эта оценка отмечает такие недо-

статки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препят-

ствием к успешному овладению последующего 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний 
 

Методические рекомендации практической работе 

Практическая работа представляет собой перечень заданий, которая охватывает основ-

ные разделы дисциплины. Практическая работа предназначена для контроля теоретических 

знаний и решения задач.  

Каждая практическая работа должна быть выполнена и сдана в установленные сроки. В 

период экзаменационной сессии работы на проверку не принимаются.  

Критерии оценки практической работы: 

– аккуратность выполнения; 

– выполнение в положенные сроки; 

– верно получены ответы. 

Оценка «отлично» ставится, если аккуратно и в указанные сроки правильно, с описанием 

всех этапов решения выполнено более 90% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если аккуратно и в указанные сроки правильно выполнено от 
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65% до 90% заданий, при этом допущены не принципиальные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если практические работы выполняются не си-

стематично, при решении допускаются ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выполнено менее 50% заданий, практиче-

ские работы сдаются не в установленные сроки. 

 Исходя из полученной оценки, студенту начисляются рейтинговые баллы (в процентах 

от максимально возможного количества баллов) 

 
Методические рекомендации к практическим задачам и кейсам 

Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной про-

блемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений Предлагаемые студентами 

решения могут быть оценены по степени эффективности, по степени риска, по обоснованно-

сти решения, по затратам ресурсов, но при этом самые разные решения будут правильными, 

соответствующими заданию. Таким образом, учебный материал подается студентам в виде 

ситуаций (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: само-

стоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с 

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса по-

лучения знаний и его результатов. 

При решении задач формируются различные компетентности: 

- отрабатываются коммуникативные навыки – точно выражать свои мысли;  

- уметь слушать других, аргументировано высказывать точку зрения, подбирать 

контраргументацию и пр.; 

- развиваются презентационные умения и навыки по представлению информации; 

- вырабатывается уверенность в себе и в своих силах; 

- формируются устойчивые навыки рационального поведения в условиях неполной ин-

формации при решении комплексных проблем; 

- приобретаются экспертные умения и навыки, необходимые для оценки деятельности 

персонала; 

- осуществляются самооценка и на ее основе самокоррекция индивидуального стиля 

общения и поведения; 

- осваиваются партнерские отношения и приобретаются навыки сотрудничества и т.д. 

Критерии оценивания :  

 профессиональное, грамотное решение проблемы;  

 новизна и неординарность решения проблемы;  

 краткость и четкость изложения теоретической части решения проблемы. 
 
Методические рекомендации к реферату 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая 

требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм 

интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 

конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных 

точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 
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4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

Реферат оценивается по  балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

3 балла – «отлично»;  

2 балла – «хорошо»;  

1 балл – «удовлетворительно» 

0 баллов – «неудовлетворительно» 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний. 

 
Методические рекомендации к тестовым заданиям 

Тест представляет собой набор тестовых заданий, отражающих вопросы по аттестуе-

мому разделу или в целом по учебной дисциплине. Из предложенных вариантов ответов необ-

ходимо отметить правильный (один или более в зависимости от поставленного вопроса). От-

метки о правильных вариантах ответов в тестовых заданиях делаются разборчиво. Неразбор-

чивые ответы не оцениваются, тестовое задание считается не выполненным.  

Во время компьютерного тестирования у студента оценивается знаниевая 

составляющая компетенции (до 40 баллов) в зависимости от показанного процента 

правильных ответов. Тест считается пройденным при правильном ответе на 50 и более 

процентов тестовых заданий.  
 

 Методические рекомендации к экзамену 

Экзамен - форма промежуточной аттестации, в результате которого обучающийся получает 

оценку в четырехбальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно»).  

 Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения сту-

дентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

 Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен прово-

дится по билетам в устной форме в виде опроса. Содержание билета: 1-е задание (теоретиче-

ский вопрос); 2-е задание (практическая задача). 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом. Эк-

замен по дисциплине преследует цель оценить сформированность требуемых компетенций, 

работу студента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные 

знания для решения практических задач. 

Форма проведения экзамена определяется в рабочей программе дисциплины. Студенту 

предоставляется возможность ознакомления с рабочей программой дисциплины. Экзаменатор 

имеет право задавать студентам дополнительные вопросы по всей учебной программе дисци-

плины. Время проведения экзамена устанавливается нормами времени. Результат сдачи экза-

мена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее систематиче-

ское знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять практические зада-

ния, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомен-

дованной программой, студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в 
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их значении для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понима-

нии и использовании учебно- программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно- про-

граммного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, усво-

ившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический характер 

знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в хо-

де дальнейшей профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основно-

го учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предсто-

ящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, студентам, обладающим необходимыми знаниями, но допустившим неточности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей ча-

сти основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

На экзамене предлагается решить практическое задание. Для оценки практического за-

дания используются следующие критерии: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если при решении задачи выполнены все 

этапы, обоснованно получен верный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при решении задачи выполнены все 

этапы, в процессе выполнения допущена ошибка и обоснованно получен ответ с  учетом до-

пущенной ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при решении задачи не вы-

полнены все этапы, в процессе выполнения допущены ошибки и получен ответ с  учетом до-

пущенной ошибки или ответ получен не обоснованно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей ча-

сти основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в ре-

шении и не умеет применять базовые знания при решении типовых практических задач. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине  

 

Наименование специ-

альных помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения заня-

тий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: 

презентационная техника, 

компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and 

Open Productivity Suite. Apache 

OpenOffice 4.1.3 released – свобод-

ное программное обеспечение, бес-

срочное, с неограниченным количе-

ством лицензий, правообладатель: 

SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на 

программное обеспечение [Adobe 

Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компью-
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теров, бессрочный с неограничен-

ным количеством лицензий, право-

обладатель – «Adobe Systems». 

3. Microsoft software license terms 

[Условия лицензионного соглаше-

ния на использование программно-

го обеспечения «Microsoft» (в т. ч. 

программное обеспечение 

«Windows Media Player», распро-

страняемое вместе с компьютера-

ми)], правообладатель: «Microsoft». 

4. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Исходный код 

предоставляется бесплатно, бес-

срочно с неограниченным количе-

ством лицензионных соглашений, 

правообладатель – «Google». 

5. Licenses. LibreOffice is Free 

Software [свободное программное 

обеспечение LibreOffice], бессроч-

ное, с неограниченным кол-вом ли-

цензий, правообладатель – «The 

Document Foundation». 

6. 7-Zip. License for use and 

distribution [7-Zip. Лицензия на ис-

пользование и распространение]. 

Свободное программное обеспече-

ние, бессрочное, с неограниченным 

кол-вом лицензий, правообладатель 

– Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа 

FreeCommander, бесплатная, сво-

бодного использования, бессрочная, 

правообладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бесплатная про-

грамма на условиях Публичной ли-

цензии, бессрочной для неограни-

ченного количества пользователей, 

разработчики – участники проекта 

mozilla.org. 

Учебные аудитории 

для проведения заня-

тий семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: 

презентационная техника, 

компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and 

Open Productivity Suite. Apache 

OpenOffice 4.1.3 released – свобод-

ное программное обеспечение, бес-

срочное, с неограниченным количе-

ством лицензий, правообладатель: 

SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на 

программное обеспечение [Adobe 

Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компью-

теров, бессрочный с неограничен-
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ным количеством лицензий, право-

обладатель – «Adobe Systems». 

3. Microsoft software license terms 

[Условия лицензионного соглаше-

ния на использование программно-

го обеспечения «Microsoft» (в т. ч. 

программное обеспечение 

«Windows Media Player», распро-

страняемое вместе с компьютера-

ми)], правообладатель: «Microsoft». 

4. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Исходный код 

предоставляется бесплатно, бес-

срочно с неограниченным количе-

ством лицензионных соглашений, 

правообладатель – «Google». 

5. Licenses. LibreOffice is Free 

Software [свободное программное 

обеспечение LibreOffice], бессроч-

ное, с неограниченным кол-вом ли-

цензий, правообладатель – «The 

Document Foundation». 

6. 7-Zip. License for use and 

distribution [7-Zip. Лицензия на ис-

пользование и распространение]. 

Свободное программное обеспече-

ние, бессрочное, с неограниченным 

кол-вом лицензий, правообладатель 

– Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа 

FreeCommander, бесплатная, сво-

бодного использования, бессрочная, 

правообладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бесплатная про-

грамма на условиях Публичной ли-

цензии, бессрочной для неограни-

ченного количества пользователей, 

разработчики – участники проекта 

mozilla.org. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

Оснащенность помещений 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (353560, Краснодар-

ский край, г. Славянск-на-

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализиро-

ванной мебели: компью-

терные столы 

1. Apache OpenOffice. The 

Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 

4.1.3 released – свободное 
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Кубани, ул. Кубанская, 200, 

Электронный зал библио-

теки, читальный зал № 2, 

№ А-1) 

Оборудование: компьютер-

ная техника с подключени-

ем к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду образовательной органи-

зации, коммуникационное 

оборудование, обеспечива-

ющее доступ к сети интер-

нет (проводное соединение 

и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

программное обеспечение, 

бессрочное, с неограничен-

ным количеством лицензий, 

правообладатель: 

SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный 

договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat 

Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных 

компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количе-

ством лицензий, правооб-

ладатель – «Adobe 

Systems». 

3. Microsoft software license 

terms [Условия лицензион-

ного соглашения на ис-

пользование программного 

обеспечения «Microsoft» (в 

т. ч. программное обеспе-

чение «Windows Media 

Player», распространяемое 

вместе с компьютерами)], 

правообладатель: 

«Microsoft». 

4. Условия предоставления 

услуг Google Chrome. Ис-

ходный код предоставляет-

ся бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количе-

ством лицензионных со-

глашений, правообладатель 

– «Google». 

5. Licenses. LibreOffice is 

Free Software [свободное 

программное обеспечение 

LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель 

– «The Document 

Foundation». 

6. 7-Zip. License for use and 

distribution [7-Zip. Лицензия 

на использование и распро-

странение]. Свободное про-

граммное обеспечение, бес-

срочное, с неограниченным 

кол-вом лицензий, право-

обладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа 

FreeCommander, бесплат-



38 

 

ная, свободного использо-

вания, бессрочная, право-

обладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бес-

платная программа на 

условиях Публичной ли-

цензии, бессрочной для не-

ограниченного количества 

пользователей, разработчи-

ки – участники проекта 

mozilla.org. 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (353563, Краснодар-

ский край, г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Коммунистическая, 

дом № 2, Читальный зал 

библиотеки, № 2) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализиро-

ванной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютер-

ная техника с подключени-

ем к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду образовательной органи-

зации, коммуникационное 

оборудование, обеспечива-

ющее доступ к сети интер-

нет (проводное соединение) 

1. Apache OpenOffice. The 

Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 

4.1.3 released – свободное 

программное обеспечение, 

бессрочное, с неограничен-

ным количеством лицензий, 

правообладатель: 

SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный 

договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat 

Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных 

компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количе-

ством лицензий, правооб-

ладатель – «Adobe 

Systems». 

3. Microsoft software license 

terms [Условия лицензион-

ного соглашения на ис-

пользование программного 

обеспечения «Microsoft» (в 

т. ч. программное обеспе-

чение «Windows Media 

Player», распространяемое 

вместе с компьютерами)], 

правообладатель: 

«Microsoft». 

4. Условия предоставления 

услуг Google Chrome. Ис-

ходный код предоставляет-

ся бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количе-

ством лицензионных со-

глашений, правообладатель 

– «Google». 

5. Licenses. LibreOffice is 

Free Software [свободное 

программное обеспечение 
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LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель 

– «The Document 

Foundation». 

6. 7-Zip. License for use and 

distribution [7-Zip. Лицензия 

на использование и распро-

странение]. Свободное про-

граммное обеспечение, бес-

срочное, с неограниченным 

кол-вом лицензий, право-

обладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа 

FreeCommander, бесплат-

ная, свободного использо-

вания, бессрочная, право-

обладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бес-

платная программа на 

условиях Публичной ли-

цензии, бессрочной для не-

ограниченного количества 

пользователей, разработчи-

ки – участники проекта 

mozilla.org. 
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