
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ВОПРОСАМ
ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

МАТЕРИАЛЫ
III МЕЖДУНАРОДНОЙ

НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

5-7 октября
2022 г.,
МоскваМосква

Российский университет дружбы народов
2022

П
РИ

В
ЕР

Ж
ЕН

Н
О

СТ
Ь

 В
О

П
РО

СА
М

П
СИ

Х
И

Ч
ЕС

К
О

ГО
 З

Д
О

РО
В

Ь
Я

III



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» 
 

КАДРОВАЯ КОМПАНИЯ «MANPOWER» 
 

КЛЕВЕР КОНСАЛТИНГ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАО 
 

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

PSI CHI – THE INTERNATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY 
 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ 
 

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ (АРМЕНИЯ) 
 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ 
	

 

 
 
 
 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ	ВОПРОСАМ	
ПСИХИЧЕСКОГО	ЗДОРОВЬЯ	

 
Материалы	

III	Международной	научно‐практической	
конференции	

	
Москва, РУДН, 5–7 октября 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Москва	
Российский	университет	дружбы	народов	

2022	



 

УДК 159.9:364.628(063) 
ББК 88 
         П75 

У т в е р ж д е н о 
РИС Ученого совета 

Российского университета 
дружбы народов 

 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

 

кандидат педагогических наук, доцент 
Российского университета дружбы народов О.Б. Михайлова; 

 

кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой психологии и педагогики 

Российского университета дружбы народов Е.Б. Башкин 

 
П75     Приверженность вопросам психического здоровья : 

материалы III Международной научно-практической 
конференции. Москва, РУДН, 5–7 октября 2022 г. / под 
ред. О. Б. Михайловой, Е. Б. Башкина. – Москва : РУДН, 
2022. – 798 с. : ил. 

 
В сборнике представлены материалы III Международной научно-

практической конференции «Приверженность вопросам психического 
здоровья», которая состоялась 5–7 октября 2022 г. на кафедре психоло-
гии и педагогики филологического факультета Российского университе-
та дружбы народов. Форум проводился как ключевое международное 
научно-техническое мероприятие, проводимое Российским университе-
том дружбы народов (Программа «Приоритет – 2030», проект П02КОС). 

В работе конференции приняли участие более 400 человек – извест-
ные ученые и практические психологи из ближнего и дальнего зарубежья, 
в том числе представителей из 14 стран мира (Сербия, Босния и Герцего-
вина, Хорватия, Болгария, Белоруссия, Германия, США, Италия, Армения, 
Казахстан, Киргизия, Израиль, Вьетнам, Литва) и 25 регионов Российской 
Федерации (Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Томск, Екатерин-
бург, Кемерово, Хабаровск, Ярославль, Чебоксары и т.д.). Кроме того, 
свои работы представили и начинающие исследователи – студенты и ас-
пиранты зарубежных и российских университетов. 

Предназначено для широкого круга читателей, чьи интересы связаны 
с изучением данной проблематики. Рекомендовано преподавателям выс-
шей школы, аспирантам, студентам и практикующим психологам. 

 
ISBN 978-5-209-11324-9 © Оформление. Российский университет 

    дружбы народов, 2022 



 3

 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

На протяжении трех лет научно-практический форум 
«Приверженность вопросам психического здоровья» объе-
диняет профессионалов в самых различных областях меди-
цинских и социальных наук для обмена опытом и решения 
актуальных вопросов, связанных с технологиями диагнос-
тики, поддержания и коррекции ментального здоровья че-
ловека в различные возрастные периоды его развития. 

В продолжение сложившейся традиции 5–7 октября 
2022 г. на кафедре психологии и педагогики филологичес-
кого факультета Российского университета дружбы народов 
(РУДН) состоялась III Международная научно-практичес-
кая конференция «Приверженность вопросам психического 
здоровья». Форум проводился как ключевое международное 
научно-техническое мероприятие, проводимое Российским 
университетом дружбы народов (программа «Приоритет – 
2030», Проект П02КОС). 

Соорганизаторами конференции выступили: Благотвори-
тельный фонд содействия реализации программ Лиги здоро-
вья нации, Manpower, ООО «Clever-консалтинг», ГУ ВШЭ 
(Высшая школа экономики), Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Федерация психологов 
образования России, Psi Chi – The International Honor Society 
in Psychology, Институт педагогических исследований Рес-
публики Сербия (Белград, Сербия), Российско-Армянский 
(Славянский) университет (Ереван, Армения), Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби (Алматы, Ка-
захстан). 

В формате международной научной площадки состоя-
лась научная конференция, представленная пленарным за-
седанием и работой 7 секций. Всего в работе конференции 
приняли участие более 400 участников (студенты, аспиран-
ты, психологи-практики, профессорско-преподавательский 
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корпус университетов и научно-исследовательских инсти-
тутов). Были представлены в различном формате (очно, он-
лайн и заочно) 194 доклада на пленарном заседании и в 
рамках работы секций. 

В пленарном заседании, работе секций и работе кругло-
го стола приняли участие 85 зарубежных представителей из 
14 стран мира (Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Бол-
гария, Белоруссия, Германия, США, Италия, Армения, Казах-
стан, Киргизия, Израиль, Вьетнам, Литва) и 300 человек из 
Москвы и 25 регионов Российской Федерации (Санкт-Пе-
тербург, Новосибирск, Краснодар, Томск, Екатеринбург, Ке-
мерово, Хабаровск, Ярославль, Чебоксары и т.д.). Пленарное 
заседание было представлено докладами известных ученых из 
России, Сербии, Италии, Армении и Казахстана. 

Не менее интересной была работа секций, представленная 
многочисленными докладами в следующих направлениях: 

1) проблема профессионального здоровья и самореали-
зации в условиях эмоциональной напряженности; 

2) проблемы сохранения психологического здоровья 
учащихся и педагогов; 

3) проблема психологического благополучия в ситуа-
ции неопределенности; 

4) ментальное здоровье; диагностика и поддержание в 
ситуациях эмоциональной нестабильности; 

5) образование в эпоху цифровизации и его влияние на 
психологическое здоровье; 

6) оказание экстренной и кризисной психологической 
помощи участникам образовательных отношений: техноло-
гии и методы. 

В данном сборнике представлены работы известных и 
начинающих ученых, а также ведущих зарубежных и рос-
сийских специалистов-практиков. 

Выражаем искреннюю благодарность соорганизаторам 
конференции, спикерам пленарного заседания и участникам 
работы секций. 

 
Оргкомитет 
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гов и интеграции как минимум трех видов действий (кача-
ние + поглаживание + пене) у ребенка формируются чувст-
ва сопереживания, сочувствия, соучастия. 

Ребенок, не прошедший в младенчестве стадии «убаю-
кивания», «пения колыбельных», «игры в кукол/машинки», 
будет проблематично осваивать связанную речь. 
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(Белград, Сербия) 
 
В статье обсуждаются важность и методология изучения 

имплицитных теорий в целом, а также конкретных имплицитных 
теорий о психических заболеваниях. Упоминаются результаты 
исследований неявных теорий о конкретных психических заболева-
ниях. Обсуждается важность результатов исследований для их 
использования в дальнейшей клинической, терапевтической и обра-
зовательной практике. 
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OF EXAMINATION 

 
A. Radanović, M. Stojanović 

 
Institute for Educational Research 

(Belgrade, Republic of Serbia) 
 

The paper discusses the importance and methodology of examining 
implicit theories in general as well as specific implicit theories about 
mental illnesses. Research findings on implicit theories about specific 
mental illnesses are mentioned and the importance of the findings for 
research, clinical, therapeutic, and educational practice is discussed. 

 
Key words: implicit theories, mental health, mental illness, 

methodology, cultural differences. 
 
Introduction. In contrast to explicit theories that were crea-

ted based on the results of psychological research, empirical or 
theoretical, which imply scientific methodology, implicit theo-
ries are based on lay understandings and attitudes that an 
individual holds and which haven’t been empirically verified or 
validated, although, like explicit theories, they are examined 
using scientific methodology. The framework for examining 
implicit theories is a socio-cognitivist approach, which refers to 
the degree to which an individual sees change as possible or 
likely. This approach to examining implicit theories was started 
by Carol Dweck with her colleagues, who showed that the 
phenomenon of implicit theories is temporally stable and that it 
represents a continuum whose extreme poles are incremental 
theory and entity theory. People with incremental beliefs think of 
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constructs as something that is changeable and controllable, 
allowing events and people to be viewed in relation to context. 
Conversely, the presence of entity theories implies that constructs 
are viewed as unchanging, fixed and uncontrollable. Implicit 
theories or beliefs are also called lay theories and mind-sets. 

Implicit theories and mental health. Research on implicit 
theories is most often carried out in the fields of developmental 
psychology, educational psychology and social psychology. Re-
views of studies [8] suggest that children begin to develop and act 
in accordance with implicit theories already at preschool age, and 
that these theories can have a significant impact on their academic 
performance, social and emotional outcomes. Due to the impact 
of implicit theories on mental health, in recent decades there has 
been a growing interest of authors in examining these beliefs 
within other fields, such as clinical psychology. Implicit theories 
that are of particular importance to mental health are precisely lay 
beliefs about mental health and illness. 

Implicit theories of mental health and illness. Macsin-
ga [7] presents five reasons why it is important to examine im-
plicit theories about mental health/illness: 

a) the nature of beliefs about mental health can influence 
the evaluation of one's own mental health; 

b) implicit theories about mental health underlie beliefs and 
attitudes that contribute to the manifestation of certain social 
behaviors; 

c) some respondents' beliefs about mental health are not 
included in theoretical definitions, and for experts dealing with 
mental health it is important to know how mental health is seen 
by patients, on which the therapeutic process may depend; 

d) implicit theories as well as other personal beliefs are 
important for the interpretation of different social situations; 

e) implicit theories can lead to the creation of new research 
hypotheses. 

Based on a review of published research papers, it can be 
noted that implicit theories about specific mental illnesses are 
examined more often than implicit theories about mental health 
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in general. Topics of research published so far on implicit theo-
ries of mental illness relate to the following mental illnessses: 
affective disorders, schizophrenia, addictions, eating disorders, 
and suicide. 

Methodology of implicit beliefs research. Implicit theo-
ries are most often assessed with self-assessment techniques and 
questions about the controllability and stability of psychological 
constructs. The specificity related to the methodology of exa-
mining implicit theories about mental illnesses is that, in addi-
tion to the aforementioned beliefs, beliefs about the causes and 
possibilities of treatment and the experience of the respondents 
or people close to them with mental illness are often evaluated, 
and sometimes the attitudes towards people with certain mental 
illness or social distance are also examined. 

When it comes to causes, sometimes respondents are offe-
red causes for which they assess the degree of importance or 
probability in the form of a scale or knowledge test, and some-
times the questions about causes are open-ended. It has been 
shown that students recognize trauma, work-related problems, 
loss, dispositions, intimacy-related problems and isolation as the 
main causes of depression [1]. An examination [4] of implicit 
theories about the causes of bipolar disorder shows that lay 
people are sufficiently informed, but that symptom recognition 
is at a relatively low level. The most commonly mentioned cau-
ses are childhood trauma, PAS, genetics and chemical imba-
lances in the brain. The most common causes of anorexia, one of 
the eating disorders, are mental stress, excessive dieting, and 
emotional problems or trauma [5]. David Lester [6] showed that 
the perceived causes of depression and suicide are similar. 

The three causes of suicide that 66 students judged to be the 
most important were: 

a) they are lonely, have no friends and feel isolated; 
b) discovered they have a terminal illness; 
c) their spouse has passed away [6]. 
Another important variable in examining implicit theories 

of mental illness is the experience of mental illness itself. Res-
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pondents were often asked whether they had experience with 
any mental illness and whether they had someone close to them 
who had such experiences. For example, it has been shown that 
people with a diagnosis of social anxiety disorder have more 
entity theories about emotions and social anxiety compared to 
the non-clinical population [2]. 

Social distance and attitudes towards people with certain 
mental illness are often examined within the framework of im-
plicit theories because it is considered that they can indicate an 
implicit attitude towards the illness itself. It has been shown, for 
example, that with age young people perceive the problem of 
drinking as less serious and show an increasing degree of 
acceptance of the problem drinker [9]. 

The treatability and effectiveness of certain helping me-
thods are also often examined within implicit theories of mental 
health and illness. For example, students recognize hobbies, 
sensation seeking, avoidance, professional help, religious prac-
tices, respect and spiritual activities as important activities in the 
treatment of depression [1]. Also students who hold incremental 
theories of depression report milder symptoms of depression and 
rate the credibility of psychotherapy more positively [10]. When 
talking about the treatment of bipolar disorder, it was shown that 
respondents to the greatest extent believe that it is important to 
visit a clinical psychologist and that bipolar disorder should be 
treated with medication, while expressing doubts that medication 
treatment may not be acceptable due to possible side effects [4]. 
Regarding the treatment of alcoholism, young people place the 
greatest importance on self-help, professional help and support 
from family and friends [9]. The most frequent sources of help in 
the treatment of anorexia from a lay people's point of view are the 
help of psychologists and psychiatrists, family and friends [5]. 

It is interesting that several leading authors in the field of 
examining implicit theories of mental illness (e.g. Furnham, 
Walker, Vatan) have documented cultural differences in implicit 
theories of mental health and illness. For example, compared to 
respondents from Britain, respondents from China place more 
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importance on the social causes of schizophrenia and have more 
negative attitudes and beliefs about schizophrenia. Compared to 
Chinese respondents, British respondents are more likely to be-
lieve that hospitals are used to isolate schizophrenia patients 
from society and do little to help them. On the other hand, 
Chinese respondents attach a greater role to society in the tre-
atment of schizophrenia and show more respect for the rights of 
people with schizophrenia, although they are less ready to have 
close contact with them. 

Also African-American students see interpersonal problems 
as less significant causes of suicide than European-American 
students. 

It was also shown that Turkish students evaluated social 
factors as more significant and intrapersonal factors as less sig-
nificant when it comes to suicide than American students, and 
that they showed a higher degree of stigmatization. The afore-
mentioned findings point to the importance of culture in the 
perception of mental illness, which can also influence the course 
of illness development and treatment. 

Conclusion. Implicit theories about mental illnesses repre-
sent an important area that has not been sufficiently examined 
within the framework of clinical psychology. Implicit beliefs 
about mental health in general as well as about specific mental 
illnesses can lead researchers and practitioners to insight into the 
picture of mental illness from the perspective of those who face 
these problems, as well as those who can be important allies in 
recognizing and treating mental illnesses such as parents, tea-
chers and peers. The methodology for examining implicit beliefs 
about mental health and illness differs depending on the mental 
illness that is the authors' topic of interest. 

However, it can be concluded that in relation to implicit 
theories about intelligence, emotions, personality and the like, 
which are mainly examined by assessing the controllability and 
stability of the constructs, research on implicit theories about men-
tal illnesses includes, in addition to the above, some specific vari-
ables such as the following: knowledge/awareness about mental 
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illness (e.g. causes, possibility of treatment and methods of help), 
experience of respondents or people close to them with mental 
illnesses, social distance towards people with mental illnesses and 
attitudes towards them. It has been shown that there are cultural 
differences in the degree of expression of certain beliefs about 
some mental illnesses, which confirms the influence of the socio-
logical and cultural context on the formation of implicit beliefs. 

Although mental health problems most often occur during 
adolescence, the most vulnerable and challenging period of life, 
some authors [3] point out that the largest number of studies is 
focused on examining the connection between implicit theories 
and mental health on a sample of adults, while research very rare 
in the adolescent population. Revealing implicit beliefs about 
mental health and illness can contribute to earlier recognition of 
symptoms, a better course of treatment and more effective preven-
tion of resistance in therapy. Research on implicit theories about 
mental health and illnesses on the adolescent population is neces-
sary in order to not only treat mental illnesses more effectively, but 
also to prevent and register them in a timely manner. 

If we want to prevent mental illnesses in adolescents, it is 
important to educate both the youth and their significant others. If 
we want to find out how adolescents understand mental health, 
how informed and interested they are in the topic of mental health, 
it is important we ask them about it. 

 
This research was funded by the Ministry of Education, 

Science and Technological Development of the Republic of 
Serbia (Contract № 451-03-68/2022-14/200018). 
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» 
 

КАДРОВАЯ КОМПАНИЯ «MANPOWER» 
 

КЛЕВЕР КОНСАЛТИНГ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАО 
 

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

PSI CHI – THE INTERNATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY 
 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ 
 

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ (АРМЕНИЯ) 
 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

5–7 октября 2023 г. 
в Российском университете дружбы народов 

на кафедре психологии и педагогики 
филологического факультета 

состоится 
IV Международная конференция 

«Приверженность вопросам психического здоровья» 
 

Конференция планируется как научно-практическая интер-
активная площадка, на которой ученые и практики смогут поде-
литься своими методиками и технологиями в области диагнос-
тики, коррекции и поддержания психологического здоровья со-
циума. В проекте предусмотрено проведение не только пленарного 
заседания и тематических секций, но и работа мастер-классов, 
молодежной секции, фестиваль арт-терапии, программа повы-
шения квалификации участников конференции и другие интер-
активные формы общения. 

 
Следите за анонсами на сайте конференции: 

 

https://mentalhealthforum.ru 
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К участию в конференции приглашаются: профессорско-
преподавательский состав университетов, научные сотрудники, 
докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты, прак-
тические психологи и педагоги, сотрудники образовательных уч-
реждений; представители общественных организаций, решающие 
проблемы психического здоровья. 

 
Тематические направления работы конференции: 
1. Проблема психологического здоровья: от методологии к 

практическим технологиям. 
2. Технологии поддержания и сохранения психологического 

здоровья учащихся и педагогов. 
3. Цифровизация среднего и высшего образования. Техно-

логии развития новых навыков интернет-гигиены и цифровой 
этики. 

4. Технологии сохранения профессионального здоровья в 
условиях эмоциональной напряженности. 

5. Ментальное здоровье социума. Психологическая диагнос-
тика и сопровождение в ситуациях эмоциональной нестабиль-
ности. 

 
Конференция пройдет в очном и дистанционном форма-

тах с использованием онлайн-платформы «Teams». 
 
Рабочие языки конференции – русский и английский. 
 
Программа конференции предполагает проведение пленар-

ного и секционных заседаний, «круглого стола», цикла мастер-
классов и конкурса постерных докладов для аспирантов и сту-
дентов. 

Принимаются заявки на участие в конференции и публика-
ции тезисов. 

По итогам конференции будет опубликован электронный 
сборник (c индексом ISBN, регистрацией в РИНЦ), в который 
будут включены статьи, соответствующие вышеуказанной проб-
лематике. 

 
Требования к публикациям в сборнике опубликованы на 

сайте https://mentalhealthforum.ru в разделе «Публикация». 
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Лучшие доклады будут опубликованы в формате полнотекс-
товых статей в специальном выпуске научного журнала «Вест-
ник РУДН», серия «Психология и Педагогика» (ВАК, RSCI, «ядро» 
РИНЦ, PsycINFO (APA), DOAJ, WJCI и др.): 

 

http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/index 
 
Заявки и материалы в сборник принимаются до 25 мая 2023 г. 

по электронной почте: mental.health@rudn.ru с темой «Материа-
лы конференции». 

 
Сборники тезисов планируется выпустить к началу ра-

боты конференции, в том числе и выпуск специального сбор-
ника тезисов молодых исследователей. 

 
После рецензирования и принятия статьи к публикации Орг-

комитет конференции направляет положительный ответ автору/ 
авторам. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не 
соответствующие тематике конференции, некорректно переве-
денные на английский язык и оформленные с нарушением требо-
ваний к публикации. 

 
Публикации платные. Размер орг. взносов уточняется. 

 
 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 
Тел.: +7 (906) 701-08-22; +7 (917) 978-74-17; 
          + 7 (495) 787-38-03 (доб. 12-67) 
 

E-mail: mental.health@rudn.ru 
 

Сайт: https://mentalhealthforum.ru 
 

Почтовый адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 10/2, кафедра психологии и педагогики, филологический фа-
культет РУДН (каб. 627). 

 
Благодарим за сотрудничество 

и распространение информации о конференции! 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

ведет прием документов в 
 

АСПИРАНТУРУ 
 

Направление: «Психологические науки» 
Форма обучения: очная (3 года), заочная (4 года) 
Профиль: 19.00.01 «Общая психология, психология личнос-

ти, история психологии» 
 
Направление: «Педагогические науки» 
Профиль: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики 

и образования» 
Условия приема: прием ведется на дневное и заочное отде-

ления (бюджетные и платные места) по результатам вступитель-
ных испытаний 

 
Для поступления на программу сдается экзамен (тест). 
 
Образовательная составляющая программы обучения в 

аспирантуре включает систематический образовательный про-
цесс по ряду дисциплин: 

– «История и философия науки»; 
– «Иностранный язык»; 
– «Педагогика высшей школы»; 
– «Методология научного исследования»; 
– профильные дисциплины. 
В образовательный процесс включено проведение научно-

исследовательских семинаров с участием профессоров филоло-
гического факультета РУДН и приглашенных ведущих ученых из 
российских и зарубежных университетов. Образовательный про-
цесс в аспирантуре включает также научно-исследовательскую и 
педагогическую практики. 

 
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподава-

тель-исследователь. 
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По окончании обучения в аспирантуре при успешном про-
хождении итоговых испытаний выдается диплом об оконча-
нии аспирантуры. 

 
В результате обучения в аспирантуре выпускник готовит к 

защите диссертационное исследование на соискание научной сте-
пени кандидата наук, а также получает возможность преподава-
ния в российских и зарубежных вузах, формирует навыки по ор-
ганизации мастер-классов, выездных научных и методических 
семинаров в государственных и частных образовательных и иных 
организациях. 

Может заниматься консалтинговой деятельностью и участ-
вовать в проектах по исследованию, проектированию, организа-
ции и оценке реализации учебного процесса в образовательной 
среде. 
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АСПИРАНТУРА 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Ответственный за докторантуру и аспи-
рантуру: 
кандидат филологических наук 
Анна Степановна Борисова 
 

Тел.: 8 (495) 434-14-78 
E-mail: borisova-as@rudn.ru 
 

Консультации по предварительной дого-
воренности по электронной почте 

 

Ответственный за докторантуру и аспи-
рантуру на кафедре психологии и педа-
гогики: 
кандидат психологических наук 
Станислав Сергеевич Кудинов 
 

Тел.: 8 (495) 434-14-78 
E-mail: kudinov_ss@rudn.ru 
 

Консультации по предварительной дого-
воренности по электронной почте 

 

Тьютор по учебной работе с аспиранта-
ми: 
Байрта Игоревна Тальбиева 
 
Е-mail : talbieva-bi@rudn.ru 
 
Ауд. 751 
Приемные часы: 
вторник, четверг с 15:00 до 17:00 
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Кафедра психологии и педагогики 

филологического факультета приглашает слушателей на 
 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 
 

По окончании Программы выдается удостоверение 
о повышении квалификации. 

 
Хотите записаться на Программу повышения квалификации 

или задать вопрос – переходите на сайт: 
 

https://www.psyrudn.ru 
 

Напишите нам: 
 

phil.psy@rudn.ru 
 
 

ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

Психология и педагогика профессионального образования 
Ведущие преподаватели: Н.Л. Сунгурова, Г.Н. Каменева, А.А. До-
статняя 
 
Психология управления 
Ведущие преподаватели: О.Б. Михайлова, Е.Б. Башкин, Т.С. Пи-
лишвили 
 
 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Психология для поступающих в магистратуру 
Ведущий преподаватель: Г.Н. Каменева 
 
Школа стресс-менеджмента 
Ведущий преподаватель: В.И. Казаренков 
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Практикоориентированная арт-терапия: изотерапия, кол-
лаж, сказкотерапия, куклотерапия, песочная терапия, пси-
хотерапевтический театр 
Ведущие преподаватели: Е.Н. Полянская, И.Г. Ларионова 

 
Управление человеческими ресурсами 
Ведущий преподаватель: Е.Б. Башкин 

 
Психологическое сопровождение образовательного процесса 
Ведущие преподаватели: В.И. Казаренков, З.Р. Хайрова 

 
Эффективные технологии управления персоналом 
Ведущий преподаватель: О.Б. Михайлова 

 
Практическая психология маркетинга 
Ведущий преподаватель: О.Б. Михайлова 

 
Основы психологии: общая психология, психология личности, 
возрастная психология, социальная психология 
Ведущие преподаватели: Н.Л. Сунгурова, Т.С. Пилишвили 

 
Практическая психодиагностика 
Ведущий преподаватель: Е.Н. Полянская 

 
Практическая психология маркетинга 
Ведущий преподаватель: О.Б. Михайлова 

 
Индивидуальная психотерапия: теория и практика 
Ведущий преподаватель: Т.С. Пилишвили 

 
Обработка и представление психологических исследований 
Ведущий преподаватель: Д.А. Шляхта 

 
Основы коучинга по международным стандартам 
Ведущий преподаватель: Ю.В. Суркова 

 
Использование метода арт-терапии в психологическом кон-
сультировании 
Ведущий преподаватель: А.А. Достатняя 

 



 810

Технологии управления собой 
Ведущий преподаватель: Е.Б. Башкин 
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