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1. Общие положения 	

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний для подготовки специалистов психологии как самостоятельных исследователей и 

преподавателей психологии: познакомить студентов с основными направлениями 

психологического обеспечения служебной деятельности и научить решать комплексные 

задачи психологического обеспечения управления и деятельности сотрудников в сфере 

правоохранительной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представление об основных направлениях психологического 

обеспечения служебной деятельности  

2. Ознакомится с основным характером работ по психологическому обеспечению и 

сопровождению деятельности сотрудников  

3. Овладеть основными способами и методами осуществления психологического 

обеспечения сопровождения сотрудников в режиме различных психологических и 

социально-психологических практик. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Психологическое обеспечение служебной деятельности»  

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности  37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень 

специалитета), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Экстремальная психология», 

«Организационная психология», «Социальная психология», «Психология конфликта», 

«Психология жизненной среды». 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин: «Технологии психологического воздействия», «Психология 

антитеррористической деятельности», «Психология труда», «Личностное, карьерное и 

профессиональное самоопределение», «Теория и практика психологической экспертизы», 

«Аудиовизуальная психодиагностика», «Коучинг и организационно-управленческое 

консультирование», «Психология кадрового менеджмента». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, (универсальных – для аспирантуры), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-24 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях» по 

специальности  «37.05.02 – Психология служебной деятельности». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 



 ПК-1 способностью осуществлять 

психологическое обеспечение 

служебной деятельности личного 

состава в экстремальных 

условиях. 

Знать: организационно-правовые 

основы деятельности 

психологической службы  

- психологические технологии,  

позволяющие решать типовые задачи 

в различных областях практики. 

Уметь: применять организационно- 

правовые основы деятельности  

Психологической службы на 

практике. 

Владеть:	 приемами диагностики,	

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп. 

ПК-3 способностью описывать 

структуру деятельности 

специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать 

и оценивать психологические 

условия профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: основы психологии 

профессиональной деятельности. 

Уметь: описывать структуру 

деятельности специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать психологические условия 

профессиональной деятельности. 

Владеть:	 практическими навыками  

психологического обеспечения и 

сопровождения деятельности 

сотрудников. 

ПК-11 способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах, 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 

 

 

Знать: основы деловой 

коммуникации и менеджмента. 

Уметь: изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах. 

Владеть: проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического климата. 

ПК-24 способностью выбирать и 

применять психологические 

технологии, позволяющие 

осуществлять решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики 

Знать: психологические основы 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики 

Уметь: выбирать технологии, 

позволяющие осуществлять решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 



Владеть: технологиями, 

позволяющими осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

    

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 32 16 16   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8   

Учебные занятия семинарского типа 16 8 8   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
40 

20 20   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

20 

10 10   

Выполнение практических заданий 10 5 5   

Рубежный текущий контроль 10 5 5   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 
 

 экзамен   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
2 

1 1   

	

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 32 часов. 

Объем самостоятельной работы – 40 часов. 

   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го
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ам
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я
те
л
ьн
ая

 

р
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от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
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ут
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н
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С
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
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Л
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ц
и
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н
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о 
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п
а 

С
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и
н
ар
ск
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о 
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п
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Л
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Модуль 1  

Раздел 1. Личность в 

служебной деятельности и на 

государственной службе. 

 

18 12 6  2   4  - - 

Тема 1.1. Психологические 

характеристики личности в 

различных видах служебной 

деятельности. 

9 6 3 1 2 - - 

Тема 1.2. Служебная 

деятельность как вид 

трудовой деятельности. 

9 6 3 1 2 - - 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий личности в 

служебных коллективах. 

18 12 6 2 4 - - 

Тема 2.1. Мотивационно-

потребностная сфера 

личности субъектов 

служебной деятельности. 

9 6 3 1 2 - - 

Тема 2.2. Жизненная 

позиция и образ жизни 

субъекта профессиональной 

деятельности. 

9 6 3 1 2 - - 

Раздел 3. Формы 

организации деятельности 

психолога в служебных 

коллективах и на 

государственной службе. 

18 12 6 2 4 - - 

Тема 3.1. Основные 

направления деятельности 

психолога в организации. 

9 6 3 1 2 - - 

Тема 3.2. Психодиагностика 

и оптимизация работы с 

личным составом, на 

государственной службе. 

9 6 3 1 2 - - 

Раздел 4. Типология 

профессий и служебная 

деятельность. 

18 12 6 2 4 - - 

Тема 4.1. Типологии 

профессий и их роль в 

профессиональном 

самоопределении 

9 6 3 1 2 - - 

Тема 4.2. Служебная 

деятельность и 

государственная служба в 

рамках типологии профессий.  

9 6 3 1 2 - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 72 44  28  12 16     

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Название модуля, семестр 9 

Раздел 1. 

Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

11 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 доклад 2 реферат    

Раздел 2.  

Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

11 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 доклад 2 тестирование   

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

11 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 доклад 2 тестирование   

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 11 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

11 доклад 2 реферат  

Общий объем, 

часов 
 44  44   44     8     



Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
(модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. ЛИЧНОСТЬ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ ЕЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  (семестр 6) 

 

РАЗДЕЛ 1. Личность в служебной деятельности и на государственной службе. 
 

Тема 1.1. Психологические характеристики личности в различных видах 
служебной деятельности. 

Цель:  показать важность психологических характеристик личности для различных 

видов трудовой, в том числе служебной, деятельности.   

Перечень изучаемых элементов содержания. Становление концепции 

психологического обеспечения профессиональной деятельности. Толерантность как 

составляющая психологической компетентности, диагностика толерантности. Синдром 

эмоционального выгорания и его учет в профессиональном консультировании, 

диагностика. Эмоционально-волевая сфера личности. Аффективная сфера психики как 

форма реактивного регулирования. Учет эмоциональных особенностей личности. 

Эмоциогенные ситуации. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Э. Гинцберг, Д. Сьюпер, Р. Хейвигхерст). 

2. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (М. Вудкок и Д. Фрэнсис). 

3. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Ф.Р. Дунаевский, С.Р. Демидова, В.Д. Шадриков). 

4. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Э.Ф. Зеер, В.А. Пономаренко, В.А. Бодров). 

5. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Б.Г. Ананьев). 

6. Понятия профессиограмма и психограмма в психологии. 

7. Виды профессиограмм в психологии. 

8. Содержание психограммы. 

9. Индивидуальный стиль деятельности. 

 

Тема 1.2. Служебная деятельность как вид трудовой деятельности. 

Цель:  рассмотрение служебной деятельности как вида трудовой деятельности, 

компетенций необходимых для различных видов служебной деятельности     

Перечень изучаемых элементов содержания. «Субъект труда» в отечественной 

психологии. «Субъект труда» и возрастные этапы развития человека (по Е.А. Климову). 

Социализация и профессионализация (А.К. Маркова). Модели Л.М. Митиной. Внутренняя 

характеристика трудовой деятельности (мотивация, целеобразование, прогнозирование). 

Компоненты системы трудовой деятельности (принятие решения, планирование, 

контроль). Профессиональные компетенции (определения, что включают). Подходы к 

описанию профессиональных компетенций. Противоречие как движущая сила 

профессионального самоопределения личности. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Типы профессиональных компетенций. 

2. Виды профессиональных компетенций. 

3. Модели профессиональных компетенций. 

4. Профессиональное самоопределение (по Е.А. Климову). 

5. Профессиональное самоопределение (по Э.Ф. Зееру). 

6. Модель профессионального самоопределения личности Н.С. Пряжникова. 

	

	ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности в 

представлении Э. Гинцберг, Д. Сьюпер, Р. Хейвигхерст. 

2. Концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности в 

представлении М. Вудкок и Д. Фрэнсис. 

3. Концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности в 

представлении Ф.Р. Дунаевского, С.Р. Демидовой, В.Д. Шадрика. 

4. Концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности в 

представлении Э.Ф. Зеера, В.А. Пономаренко, В.А. Бодрова. 

5. Концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности 

деятельности в представлении (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Б.Г. Ананьев). 

6. Типы профессиональных компетенций. 

7. Виды профессиональных компетенций. 

8. Модели профессиональных компетенций. 

9. Профессиональное самоопределение (по Е.А. Климову). 

10. Профессиональное самоопределение (по Э.Ф. Зееру). 

11. Модель профессионального самоопределения личности Н.С. Пряжникова. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  форма рубежного контроля – 

бланковое тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2. Формы взаимодействий личности в служебных коллективах. 
 

Тема 2.1. Мотивационно-потребностная сфера личности субъектов служебной 

деятельности. 

Цель: раскрыть роль мотивационно-потребностной сферы личности субъектов 

служебной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особенности волевых процессов, 

волевой регуляции, их связь с познавательными процессами. Социальное значение 

мотивов. Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности. Формирование направленности. Мотивация 

выбора профессиональной деятельности. Мотивация выбора профессии (социально-

экономические, познавательные, индивидуально-личностные аспекты).	 Объективные и 

субъективные аспекты профессиональной деятельности. Стадии профессионализации 

личности. Становление личности профессионала и развитие профессионального 

самосознания. Внутренняя мотивация профессиональной деятельности. 

Профессиональные самооценка, самоконтроль, ответственность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Индивидуальный стиль деятельности в концепции В.С. Мерлина. 

2. Становление интегральной индивидуальности и индивидуального стиля 

деятельности. 

3. Структура индивидуального стиля деятельности в рамках типологического 

подхода. 



4. Основные направления деятельности практического психолога в армии. 

5. Основные направления деятельности практического психолога в полиции. 

7. Социально-психологические качества личности.  

8. Теория потребностей А. Маслоу.  

 

Тема 2.2. Жизненная позиция и образ жизни субъекта профессиональной 

деятельности. 

Цель: раскрыть роль жизненной позиции и образа жизни у субъекта 

профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Основные направления 

деятельности практического психолога в организациях. Современные подходы к 

определению понятия «Психологическая служба». Формы организации психологической 

службы. Психологическая служба как самостоятельно профессиональное учреждение. 

Психологическая служба как структурное подразделение организации. Ведомственные 

психологические службы. Профессия как образ жизни. Профессиональная компетентность 

как интегративная характеристика труда. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Механизмы межличностного восприятия.  

2. Социализация в меняющемся мире.  

3. Проблема прогнозирования социального поведения личности.  

4. Социальная установка. Соотношения социальных установок и реального 

поведения.  

5. Теории происхождения лидерства.  

6. Вероятностная модель эффективности руководства.  

7. Поведение человека в конфликте.  

8. Профилактика конфликта.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные направления деятельности практического психолога в армии. 

2. Основные направления деятельности практического психолога в полиции. 

3. Теория потребностей А. Маслоу.  

4. Механизмы межличностного восприятия.  

5. Социализация в меняющемся мире.  

6. Проблема прогнозирования социального поведения личности.  

7. Социальная установка. Соотношения социальных установок и реального 

поведения.  

8. Теории происхождения лидерства.  

9. Вероятностная модель эффективности руководства.  

10. Поведение человека в конфликте.  

11. Профилактика конфликта.  

12. Мотивационно-потребностная сфера личности субъектов служебной 

деятельности. Социальное значение мотивов.  

13.Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности. Формирование направленности.  

14.Жизненная позиция и образ жизни субъекта профессиональной деятельности.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  форма рубежного контроля – 

исследовательский протокол. 

 



МОДУЛЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В СЛУЖЕБНЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ   

(семестр 7) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Формы организации деятельности психолога в служебных 
коллективах и на государственной службе.	

	

Тема 3.1. Основные направления деятельности психолога в организации. 

Цель:		раскрыть содержание деятельности психолога в организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психодиагностика и оптимизация 

работы с личным составом. Формы организации взаимодействий в служебных 

коллективах. Психологический климат в служебных коллективах. Формы организации 

взаимодействий в служебных коллективах; проблемы, затрудняющие функционирование 

подразделения, учреждения, организации. Подходы к воспитанию сотрудников органов 

внутренних дел через призму общественного (социального) воспитания. 

Профессиональная социализация сотрудника органов внутренних дел как процесс его 

включения в служебную деятельность, приобретения необходимых для службы 

профессиональных знаний, навыков и умений, усвоения им социального опыта, 

ценностей, норм поведения. 

Вопросы для самоподготовки:	

1. Формы организации взаимодействий в служебных коллективах. 

2. Межличностные и социальные взаимодействия. 

3. Психологический климат в служебных коллективах. 

4. Коммуникативная компетентность и коммуникативные умения  

5. Конфликты в служебных коллективах. 

  
Тема 3.2. Психодиагностика и оптимизация работы с личным составом, на 

государственной службе. 
Цель:		раскрыть особенности психодиагностики при работе с личным составом, на 

государственной службе. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Экспериментальные исследования 

познавательных процессов. Психодиагностика личного состава. Теоретические и 

методические основы профессионального психологического отбора. Консультирование 

руководителей по результатам психологического обследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Формы организации психологической службы. Психологическая служба как 

самостоятельно профессиональное учреждение. 

2. Психологическая служба как структурное подразделение организации. 

Ведомственные психологические службы. 

3. Госслужащий как субъект профессиональной деятельности. 

4. Социальная психология агрессивности.  

5. Социально-психологические проблемы альтруизма.  

6. Социально - психологический климат в группе.  

7. Специфика управления группами при различных стилях руководства.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Проблема формирования антикоррупционных воззрений в служебной 

деятельности. 



2. Практические рекомендации по формирования антикоррупционных воззрений в 

служебной деятельности 

3. Формы организации психологической службы. Психологическая служба как 

самостоятельно профессиональное учреждение. 

4. Психологическая служба как структурное подразделение организации. 

Ведомственные психологические службы. 

5. Госслужащий как субъект профессиональной деятельности. 

6. Социальная психология агрессивности.  

9. Социально-психологические проблемы альтруизма.  

7. Социально - психологический климат в группе.  

8. Специфика управления группами при различных стилях руководства.  

9. Конструктивный конфликт как один из факторов интеграции личности.  

10. Современная культура как источник социального влияния.  

11. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 

проявления в различных возрастах.  

12. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном, 

диалогическом общении.  

13. Социально-психологические качества личности и особенности их проявления и 

развития в различных возрастных периодах.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  форма рубежного контроля – 

бланковое тестирование. 
 

 

Раздел 4. Формы организации деятельности психолога в служебных 
коллективах и на государственной службе. 

 

Тема 4.1. Типологии профессий и их роль в профессиональном 

самоопределении. 

Цель:  изучение профессиональной направленности, представление испытуемого в 

профессиональном пространстве.   

Перечень изучаемых элементов содержания. Теоретические основы типологии 

Дж. Холланда, реалистический тип, исследовательский тип, социальный тип, 

конвенциональный тип, предпринимательский тип, артистический тип, обработка данных 

по опроснику Дж. Холланда. Предметы и цели труда в типологии Е.А. Климова, опросник 

ПЦТ, обработка данных по опроснику ПЦТ. Интерпретация результатов по результатам 

диагностики профессиональной направленности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия профессиограмма и психограмма. 

2. Виды профессиограмм. 

3. Содержание психограммы. 

4. Индивидуальный стиль деятельности. 

5. Компенсаторный подход. 

 

Тема 4.2. Служебная деятельность и государственная служба в рамках типологии 

профессий.  

Цель:  изучение моделей профессий, представляющих, служебную деятельность и 

государственную службу. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Виды служебной деятельности, 

смоделированные в рамках типологии Дж. Холланда, (реалистический тип, 

исследовательский тип, социальный тип, конвенциональный тип, предпринимательский 



тип, артистический тип). Виды профессий государственной службы, смоделированные в 

рамках типологии Дж. Холланда. Виды профессий служебной деятельности, 

смоделированные в рамках типологии Е.А. Климова (предметы труда: природа, техника, 

человек, знаковая система, художественных образ; цели труда: гностическая, 

преобразующая, изыскательская). Виды государственной службы, смоделированные в 

рамках типологии Е.А. Климова.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Компенсаторный подход в профессиональном самоопределении. 

2. Типы и виды профессиональных компетенций. 

3. Модели профессиональных компетенций. 

4. Профессиональное самоопределение (по Е.А. Климову). 

5. Профессиональное самоопределение (по Э.Ф. Зееру). 

6. Модель профессионального самоопределения личности Н.С. Пряжникова. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Профессиограммы как метод описания профессий, виды профессиограмм. 

2. Психограммы как метод описания профессий, содержание психограммы. 

3. Профессиограмма конкретной профессии, представляющей служебную 

деятельность. 

4. Профессиограмма конкретной профессии, представляющей государственную 

службу. 

5. Психограмма конкретной профессии, представляющей служебную деятельность. 

6. Психограмма конкретной профессии, представляющей государственную службу. 

7. Моделирование индивидуального стиля деятельности. 

8. Компенсаторный подход и служебная деятельность. 

9. Компенсаторный подход в профессиональном самоопределении. 

10. Типы и виды профессиональных компетенций. 

11.. Модели профессиональных компетенций в служебной деятельности. 

12.. Модели профессиональных компетенций для государственной службы. 

13. Профессиональное самоопределение (по Е.А. Климову). 

14. Профессиональное самоопределение (по Э.Ф. Зееру). 

15.. Модель профессионального самоопределения личности Н.С. Пряжникова. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  форма рубежного контроля – 

исследовательский протокол. 

 

 

РАЗДЕЛ 5.	Индивидуальный стиль деятельности и профессиональный отбор в 

служебной деятельности. 

	

Тема 5.1. Индивидуальный стиль деятельности. 

Цель:  раскрыть влияние индивидуального стиля деятельности на результат 

служебной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Учет темперамента и 

индивидуального стиля деятельности. Проблема характера. Пути формирования и 

коррекции характера. Способности и их развитие в ходе выполнения служебных задач. 

Самосознание в системе личностных характеристик субъектов служебной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей для оптимизации профессиональной деятельности. 

Психодиагностика и оптимизация работы с личным составом. 

Вопросы для самоподготовки:  



1. Индивидуально-психологические особенности личности в деятельности. 

2. Учет особенностей внимания и памяти для формирования индивидуального 

стиля деятельности. 

3. Учет особенностей ощущения и восприятия для формирования индивидуального 

стиля деятельности. 

4. Учет особенностей мышления для формирования индивидуального стиля 

деятельности. 

5. Учет особенностей эмоционально-волеваой сферы личности для формирования 

индивидуального стиля деятельности. 

6. Учет направленности личности для формирования индивидуального стиля 

деятельности. 

7. Учет особенностей эмоционально-волеваой сферы личности для формирования 

индивидуального стиля деятельности. 

 

Тема 5.2. Теоретические и методические основы, технологии 

профессионального психологического отбора в служебной деятельности. 

Цель: разобрать проблему профессионального психологического отбора в 

условиях служебной деятельности и государственной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания.	Экспериментальные исследования 

внимания. Методы изучения памяти. Приемы запоминания. Экспериментальное 

исследование особенностей субъективного отражения времени. Методы изучения 

мышления, уровня интеллектуального развития. Методы исследования эмоциональной и 

волевой сферы личности. Определение вида направленности личности. Исследование 

темперамента и акцентуаций характера субъектов служебной деятельности. Качественная 

и количественная характеристика способностей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конструктивный конфликт как один из факторов интеграции личности.  

2. Психология конфликтов.  

3. Современная культура как источник социального влияния.  

4. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их проявления 

в различных возрастах.  

5. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном, 

диалогическом общении.  

6. Социально-психологические качества личности и особенности их проявления и 

развития в различных возрастных периодах.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Индивидуальный стиль деятельности в концепции В.С. Мерлина. 

2. Становление интегральной индивидуальности и индивидуального стиля 

деятельности. 

3. Структура индивидуального стиля деятельности в рамках типологического 

подхода. 

4. Социально-психологические качества личности.  

5. Проблемы адекватности и специфики ощущений и восприятия в оперативно-

розыскной работе.  

6. Специфика мышления и общения субъектов служебной деятельности.  

7.Теоретическое и практическое мышление и его продукты: понятие, знания, 

суждения, умозаключения, их специфика в различных видах служебной деятельности.  

8.Особенности речевой деятельности и общения, письменная речь в различных 

видах служебной деятельности.  



9. Психология конфликтов.  

10. Способности и их развитие в ходе выполнения служебных задач. 

11. Самосознание в системе личностных характеристик субъектов служебной 

деятельности 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 

 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности личного 

состава в экстремальных 

условиях. 

Знать: 

организационно-

правовые основы 

деятельности 

психологической 

службы  

- психологические 

технологии,  

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 



позволяющие решать 

типовые задачи в 

различных областях 

практики. 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Уметь: применять 

организационно- 

правовые основы 

деятельности  

Психологической 

службы на практике. 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Владеть: приемами 

диагностики, 

профилактики, 

экспертизы, 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп. 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 



государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

ПК-3 

 

способностью описывать 

структуру деятельности 

специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

психологические условия 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Уметь: описывать 

структуру 

деятельности 

специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

психологические 

условия 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Владеть: 

практическими 

Раздел 1. Личность в 

служебной 



навыками  

психологического 

обеспечения и 

сопровождения 

деятельности 

сотрудников. 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

ПК-11 

 

способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы 

организации 

взаимодействия в 

служебных коллективах, 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности. 

 

Знать: основы 

деловой 

коммуникации и 

менеджмента. 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Уметь: изучать 

психологический 

климат, 

анализировать формы 

организации 

взаимодействия в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 



Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Владеть: проводить 

работу с целью 

создания и 

поддержания 

психологического 

климата. 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

ПК-24 

способностью выбирать 

и применять 

психологические 

технологии, позволяющие 

осуществлять решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Знать: 

психологические 

основы решения 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 



Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Уметь: выбирать 

технологии, 

позволяющие 

осуществлять 

решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

Владеть: 

технологиями, 

позволяющими 

осуществлять 

решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики 

Раздел 1. Личность в 

служебной 

деятельности и на 

государственной 

службе. 

Раздел 2. Формы 

взаимодействий 

личности в 

служебных 

коллективах. 

Раздел 3. Формы 

организации 

деятельности 

психолога в 

служебных 

коллективах и на 

государственной 

службе. 

Раздел 4. Типология 

профессий и 

служебная 

деятельность. 

	



5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-11  

ПК-24 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



ПК-1  

ПК-3 

ПК-11  

ПК-24 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-11  

ПК-24 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

	

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Э. Гинцберг, Д. Сьюпер, Р. Хейвигхерст). 



2. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (М. Вудкок и Д. Фрэнсис). 

3. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Ф.Р. Дунаевский, С.Р. Демидова, В.Д. Шадриков). 

4. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Э.Ф. Зеер, В.А. Пономаренко, В.А. Бодров). 

5. Становление концепции психологического обеспечения профессиональной 

деятельности (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Б.Г. Ананьев). 

6. «Субъект труда» в отечественной психологии. 

7. «Субъект труда» и возрастные этапы развития человека (по Е.А. Климову). 

8. Социализация и профессионализация (А.К. Маркова). 

9. Модели Л.М. Митиной. 

10. Внутренняя характеристика трудовой деятельности (мотивация, 

целеобразование, прогнозирование).  

11. Компоненты системы трудовой деятельности (принятие решения, 

планирование, контроль). 

12. Профессиональные компетенции (определения, что включают). 

13. Подходы к описанию профессиональных компетенций. 

14. Типы профессиональных компетенций. 

15. Виды профессиональных компетенций. 

16. Модели профессиональных компетенций. 

17. Профессиональное самоопределение (по Е.А. Климову). 

18. Профессиональное самоопределение (по Э.Ф. Зееру). 

19. Модель профессионального самоопределения личности Н.С. Пряжникова. 

20. Противоречие как движущая сила профессионального самоопределе-ния 

личности. 

21. Теоретические основы типологии Дж. Холланда. 

22. Реалистический тип. 

23. Исследовательский тип. 

24. Социальный тип. 

25. Конвенциональный тип. 

26. Предпринимательский тип. 

27. Артистический тип. 

28. Обработка данных по опроснику Дж. Холланда. 

29. Предметы и цели труда в типологии Е.А. Климова. 

30. Диагностика профессиональной направленности по предмету и цели труда. 

31. Толерантность как составляющая психологической компетентности, 

диагностика толерантности. 

32. Синдром эмоционального выгорания и его учет в профессиональном 

консультировании, диагностика.  

33. Понятия профессиограмма и психограмма. 

34. Виды профессиограмм. 

35. Содержание психограммы. 

36. Индивидуальный стиль деятельности. 

37. Компенсаторный подход. 

38. Индивидуальный стиль деятельности в концепции В.С. Мерлина. 

39. Становление интегральной индивидуальности и индивидуального стиля 

деятельности. 

40. Структура индивидуального стиля деятельности в рамках типологического 

подхода. 

41. Основные направления деятельности практического психолога в организациях. 



42. Формы организации психологической службы. Психологическая служба как 

самостоятельно профессиональное учреждение 

43. Психологическая служба как структурное подразделение организации. 

Ведомственные психологические службы. 

44. Госслужащий как субъект профессиональной деятельности. 

45. Психология профессиональной карьеры. 

46. Психологическое сопровождение оценки и аттестации специалистов. 

47. Внимание как важная сторона правоохранительной деятельности.  

48. Условия возникновения и поддержания внимания в различных видах 

служебной деятельности.  

49. Зависимость объема внимания от структуры материала, индивидуальных 

способностей.  

50. Роль переключаемости и распределения внимания в различных видах 

служебной деятельности.  

51. Роль произвольной и непроизвольной, кратковременной, оперативной, 

долговременной, эмоциональной, двигательной, образной и словесно-логической памяти в 

различных видах служебной деятельности.  

52. Способы управления памятью в служебной деятельности.  

53. Проблемы адекватности и специфики ощущений и восприятия в оперативно-

розыскной работе.  

54. Специфика мышления и общения субъектов служебной деятельности.  

55.Теоретическое и практическое мышление и его продукты: понятие, знания, 

суждения, умозаключения, их специфика в различных видах служебной деятельности.  

56.Особенности речевой деятельности и общения, письменная речь в различных 

видах служебной деятельности.  

57.Мотивационно-потребностная сфера личности субъектов служебной 

деятельности. Социальное значение мотивов.  

58. Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности. Формирование направленности.  

59. Жизненная позиция и образ жизни субъекта профессиональной деятельности.  

60.Проблема формирования антикоррупционных воззрений в служебной 

деятельности.  
61. Способности и их развитие в ходе выполнения служебных задач. 
62. Самосознание в системе личностных характеристик субъектов служебной 

деятельности 
 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.). 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 



Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Психология служебной деятельности : учебник / В.Л. Цветков, А.Г. Караяни, 

И.О. Котенев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317  

2. Психология служебной деятельности : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Кокурин [и др.] ; под общей редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, 

В. И. Екимовой, В. М. Позднякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12931-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448574  

6.2. Дополнительная литература 

1. Мещерякова, А.В. Работа психолога с руководящими кадрами в системе 

правоохранительных органов : учебное пособие / А.В. Мещерякова ; Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – 2-е изд. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 222 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499764 . 

2. Сухих, А.В. Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности : 

учебное пособие / А.В.Сухих, Н.И.Корытченкова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 290 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 978-5-8353-1563-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27893 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  



Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

	

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 



− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  



 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных 

периодики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	

7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 



теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «37.05.02 – Психология служебной 

деятельности» (уровень специалитета) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины (модуля) «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)»  

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 



аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы «Наименование 

образовательной программы» по направлению подготовки КО.ДН.АП Наименование 

направления подготовки. 

 

В рамках дисциплины (модуля) «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о современной теории конфликтологии и управлении психологическими аспектами 

конфликта с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по формированию у обучающихся профессиональных этических норм и границ 

профессиональной компетентности, способности анализировать конфликтные ситуации в 

организации, давать экспертные заключения, выработке у  обучающихся профессиональных 

навыков самостоятельного научного исследования в области управления социальным 

развитием персонала, умения решать социально-трудовые проблемы организации. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование способностей к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и 

во взаимодействии с другими членами коллектива,  

2. развитие способностей применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы; 

3. овладение навыками предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций при 

взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, институтов гражданского 

общества, средств массовой коммуникации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология конфликта» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению специальности 37.05.02 

«Психология служебной деятельности» (уровень специалитета), очной и очно-заочной 

форм обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Психология конфликта» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин:  «Социальная психология», «Психология жизненной среды». 

Изучение учебной дисциплины «Психология конфликта» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психологическое 

консультирование», «Психологическая коррекция и реабилитация», «Психология общения и 

переговоров», «Психология принятия решений в условиях неопределенности», 

«Психологическое обеспечение служебной деятельности», «Психология кадрового 

менеджмента». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5, ПК-10, ПК-11 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности 

37.05.02 «Психология служебной деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

Знать: основные социальные институты, действия 

которых обеспечивает взаимодействие между 

различными социальными, конфессиональными и 

культурными группами 

Уметь: анализировать процессы, идущие в 
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различия, предупреждать 

и конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

различных коллективах и показать особенности их 

развития с учетом социальных, конфессиональных и 

культурных различий 

Владеть: навыками адаптации к новым ситуациям с 

учетом особенностей и возможностей коллектива, 

навыками толерантного отношения к 

представителям других групп 

ПК-10 

способность 

разрабатывать и 

использовать средства 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые отношения 

и на отношения субъекта 

с реальным миром 

Знать: средства воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта 

с реальным миром 

Уметь: применять средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром на практике 

Владеть: навыками разработки средств воздействия 

на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром 

ПК-11 

способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы 

организации 

взаимодействия в 

служебных коллективах, 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности 

Знать: основы изучения психологического климата, 

формы организации взаимодействия в служебных 

коллективах 

Уметь: изучать психологический климат, 

анализировать формы организации взаимодействия 

в служебных коллективах 

Владеть: способностью проводить работу с целью 

создания и поддержания психологического климата, 

способствующего оптимизации служебной 

деятельности 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Объем учебной дисциплины по очной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 32   +  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 16   +  

Учебные занятия семинарского типа 16   +  

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76   +  

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
52   +  

Выполнение практических заданий 18   +  

Рубежный текущий контроль 6   +  

Вид промежуточной аттестации (зачет)    зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3     
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Объем учебной дисциплины по очно-заочной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 24   +  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 12   +  

Учебные занятия семинарского типа 12   +  

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84   +  

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
60   +  

Выполнение практических заданий 18   +  

Рубежный текущий контроль 6   +  

Вид промежуточной аттестации (зачет)    зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3     

 
	

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 76 часов. 

Объем самостоятельной работы – 32 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
ом
еж
ут
оч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Общая характеристика 

конфликтов 
36 20 16 8 8  

2 
Тема 1.1. Факторы и причины 

развития конфликтов 
9 5 4 2 2  

3 

Тема 1.2. Типология 

психологических аспектов 

конфликтов 

9 5 4 2 2  

4 
Тема 1.3. Конфликт как 

социальный процесс 
9 5 4 2 2  

5 
Тема 1.4. Действующие 

субъекты конфликтов 
9 5 4 2 2  

6 

Раздел 2. Способы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов 

36 28 8 4 4  

7 
Тема 2.1. Психологические 

способы предупреждения 
18 14 4 2 2  
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социальных конфликтов 

8 

Тема 2.2. Психологические 

способы разрешения социальных 

конфликтов 

18 14 4 2 2  

9 
Раздел 3. Технологии управления 

конфликтами 
36 28 8 4 4  

10 
Тема 3.1 Содержание управления 

конфликтами 
18 14 4 2 2  

11 

Тема 3.2 Переговоры как 

главный способ разрешения 

конфликтов 

18 14 4 2 2  

Общий объем, часов 108 76 32 16 16  

Форма промежуточной аттестации Зачет 5 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
ом
еж
ут
оч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Общая характеристика 

конфликтов 
36 28 8 4 4  

2 
Тема 1.1. Факторы и причины 

развития конфликтов 
9 7 2 1 1  

3 

Тема 1.2. Типология 

психологических аспектов 

конфликтов 

9 7 2 1 1  

4 
Тема 1.3. Конфликт как 

социальный процесс 
9 7 2 1 1  

5 
Тема 1.4. Действующие 

субъекты конфликтов 
9 7 2 1 1  

6 

Раздел 2. Способы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов 

36 28 8 4 4  

7 

Тема 2.1. Психологические 

способы предупреждения 

социальных конфликтов 

18 14 4 2 2  

8 

Тема 2.2. Психологические 

способы разрешения социальных 

конфликтов 

18 14 4 2 2  

9 
Раздел 3. Технологии управления 

конфликтами 
36 28 8 4 4  
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10 
Тема 3.1 Содержание управления 

конфликтами 
18 14 4 2 2  

11 

Тема 3.2 Переговоры как 

главный способ разрешения 

конфликтов 

18 14 4 2 2  

Общий объем, часов 108 84 24 12 12  

Форма промежуточной аттестации Зачет 5 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
	

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы	

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая

 

ак
ти
в
н
ос
ть

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

ак
ад
ем
и
ч
ес
к
ой

 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
х 

за
да
н
и
й

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
ог
о 

за
да
н
и
я

 

Р
уб
еж
н
ы
й

 т
ек
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь,

 ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
р
уб
еж
н
ог
о 

те
к
ущ
ег
о 

 к
он
тр
ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

конфликтов 

12 часов 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 часов реферат 2 опрос 

2. 

Раздел 2. Способы 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов 

20 часов 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 часов реферат 2 опрос 

3. 

Раздел 3. 

Технологии 

управления 

конфликтами 

20 часов 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 часов реферат 2 опрос 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТОВ 

Тема 1. Факторы и причины развития конфликтов 

Цель: развить способность применять имеющиеся технологии и методы кадровой 

работы, уметь предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций. Минимизация 

социальных, политических, правовых и нравственных потерь при управлении конфликтами. 

Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе взаимных интересов. 

Субъектно-деятельностный подход. Ориентация на практические социальные технологии. 
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Специальные методы и частные методы. Причины и мотивация юридического конфликта. 

Правовое отчуждение личности и его конфликтность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность силового подхода в разрешении конфликтов. 

2. Роль взаимных интересов в разрешении конфликтов. 

3. Основные социальные технологии в конфликте. 

4. Характеристика юридического конфликта. 

 

Тема 2. Типология психологических аспектов конфликтов 

Цель: уметь предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой 

коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология конфликтов и основания классификации. Системный подход. Конфликты в 

служебной деятельности. Нормативно-правовые конфликты. Конфликты функциональных 

ролей. Криминальный конфликт. Функции конфликтов: сигнальная, динамическая,  

дифференцирующая, информационная, обучающая.  Функциональная противоречивость 

конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные виды конфликтов. 

2. Системный подход в конфликтологии. 

3. Функции конфликтов и их характеристика. 

4. Функциональная противоречивость конфликта. 

 

Тема 3. Конфликт как социальный процесс 
Цель: развить способность к работе в коллективе исполняя свои обязанности творчески 

и во взаимодействии с другими членами коллектива, способность применять имеющиеся 

технологии и методы кадровой работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы конфликтной ситуации. Особенности восприятия конфликтной ситуации 

оппонентами. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. Этапы развития латентной 

стадии конфликта. Конфликтное поведение и виды внешних конфликтных действий 

противников. Обострение противоборства и эскалация конфликта. Формы завершения 

конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы конфликтной ситуации. 

2. Внешние конфликтные действия. 

3. Личность в развитии конфликтной ситуации. 

4. Характеристика латентной стадии конфликта. 

 

Тема 4. Действующие субъекты конфликтов 

Цель: уметь предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой 

коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прямые оппоненты. Вторичные группы участников. Третьи группы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Субъект и объект оппонента. 

2. Роль вторичных групп в конфликте. 

3. Характеристика третьих групп в конфликтной ситуации. 
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РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Тема 5. Психологические способы предупреждения конфликтов 

Цель: регулировать атмосферу взаимодействия, преодолевать причины сопротивления в 

различных коммуникациях, работать с эмоциями участников конфликта, распознавать 

манипуляции и нейтрализовать их, конструктивно противостоять агрессии и давлению, 

оказывать социально-психологическое воздействие, переориентировать стороны с 

противодействия на конструктивные способы взаимодействия, развивать способность 

применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение предупреждения конфликта. Своевременное устранение причин конфликтной 

проблемы. Методы поддержания и развития сотрудничества. Институциализация и юридизация 

конфликта. Нормативное регулирование конфликта. Механизмы воздействия правовых норм на 

причины конфликта и его факторы, на развитие и разрешение, на последствия завершения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение предупреждения конфликтных ситуаций. 

2. Методы поддержания и развития сотрудничества. 

3. Управление конфликтами с помощью нормативных норм. 

4. Способы нормативного воздействия на конфликтную ситуацию. 

 

Тема 6. Психологические способы разрешения социальных конфликтов 

Цель: распознавать манипуляции и нейтрализовать их, конструктивно противостоять 

агрессии и давлению, оказывать социально-психологическое воздействие, переориентировать 

стороны с противодействия на конструктивные способы взаимодействия, уметь предупреждать 

и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль информированности субъекта управления конфликтом. Аналитическая оценка 

конкретного конфликта. Метод посредничества. Субъекты конфликтного медиаторинга. 

Консенсус и конфликт.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информированность субъекта о конфликтной ситуации. 

2. Анализ конфликта личностью. 

3. Особенности разрешения различных видов конфликта. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ  

Тема 7. Содержание управления конфликтами 

Цель: регулировать атмосферу взаимодействия, преодолевать причины сопротивления в 

различных коммуникациях, работать с эмоциями участников конфликта, распознавать 

манипуляции и нейтрализовать их, конструктивно противостоять агрессии и давлению, 

оказывать социально-психологическое воздействие, переориентировать стороны с 

противодействия на конструктивные способы взаимодействия, развивать способность 

применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы (ОК-6, ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие управления конфликтами, и их специфика в деятельности ОВД. Управление 

конструктивными и деструктивными конфликтами. Основное содержание управления 

(прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование, разрешение). Источники 

прогнозирования в правоохранительных органах. Пути предупреждения конфликтов. 

Вынужденные и превентивные формы предупреждения конфликтов. Стимулирование 

конфликта, его формы и средства. Позитивные функции конфликтов. Технология 

регулирования конфликта. Этапы регулирования конфликта. Предпосылки, формы и способы 

регулирования конфликта Модели и стратегии поведения личности в конфликте, типы 
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личности Алгоритм действий при управлении конфликтом 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение предупреждения конфликтных ситуаций. 

2. Методы поддержания и развития сотрудничества. 

3. Управление конфликтами с помощью нормативных норм. 

4. Выполнение и интерпретация методики изучения взаимоотношений в малой группе 

(Дж.Л. Морено, К. Томас, Р. Килманн, В. Шутц) . 

 

Тема 8. Переговоры как главный способ разрешения конфликтов 

Цель: распознавать манипуляции и нейтрализовать их, конструктивно противостоять 

агрессии и давлению, оказывать социально-психологическое воздействие, переориентировать 

стороны с противодействия на конструктивные способы взаимодействия, уметь предупреждать 

и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные подходы к изучению переговоров в современной психологии. Функции 

переговорного процесса. Типология ситуаций переговоров в профессиональной деятельности. 

Психология переговорного процесса, его функции и содержание. Модели поведения партнеров 

в переговорном процессе.  Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. 

Технологии стратегий. Тактики в переговорном процессе. Типы стратегий. Позиционный торг. 

Конструктивные переговоры. Тактические приемы. Тактические приемы при позиционном 

торге. Тактические приемы ведения конструктивных переговоров. Тактические приемы, 

носящие двойственный характер.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информированность субъекта о конфликтной ситуации. 

2. Анализ конфликта личностью. 

3. Особенности разрешения различных видов конфликта. 

4. Консенсус и конфликт. 

5. Выполнение и интерпретация методики Томаса - Килманна на выявление ведущего 

поведения в конфликтной ситуации (в адаптации Н.В. Гришиной). 

6. Социометрия Дж.Л. Морено. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛАМ 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Объект и предмет конфликтологии как науки. 

2. Методы конфликтологии : специальные и частные. 

3. Взаимосвязь конфликтологии с другими научными дисциплинами. 

4. Психологические аспекты конфликтов в служебной деятельности. 

5. Психологические аспекты криминальных конфликтов. 

6. Причины и мотивация конфликта. 

7. Функции конфликтов и их функциональная противоречивость. 

8. Действующие субъекты конфликтов: прямые оппоненты. 

9. Действующие субъекты конфликтов: вторичные группы. 

10. Действующие субъекты конфликтов: третьи группы. 

 

Рубежный контроль к Разделу 1: форма рубежного контроля – опрос 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 



	 12	

2. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

3. Этапы развития латентной стадии конфликта. 

4. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

5. Формы завершения конфликта. 

 

Рубежный контроль к Разделу 2: форма рубежного контроля – опрос 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Социально-психологические причины роста конфликтности человека 

2. Психологический анализ способов разрешения конфликтов 

3. Психология социальных конфликтов 

4. Возможности социально-психологического тренинга в решении организационного 

конфликта 

5. Психологическая диагностика конфликтности в организации 

6. Служба психологической помощи сотрудникам в организации 

7. Переговорный процесс: специфика, организация. 

 

Рубежный контроль к Разделу 3: форма рубежного контроля – опрос 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательно
й программы 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные социальные институты, 

действия которых обеспечивает 

взаимодействие между различными 

социальными, конфессиональными и 

культурными группами 

5 

Уметь: анализировать процессы, идущие в 

различных коллективах и показать 

особенности их развития с учетом 

социальных, конфессиональных и 

культурных различий 

5 

Владеть: навыками адаптации к новым 

ситуациям с учетом особенностей и 

возможностей коллектива, навыками 

толерантного отношения к представителям 

других групп 

5 

ПК-10 

способность 

разрабатывать и 

использовать средства 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром 

Знать: средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром 

5 

Уметь: применять средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром на практике 

5 

Владеть: навыками разработки средств 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром 

5 

ПК-11 способностью изучать 

психологический 

климат, анализировать 

формы организации 

взаимодействия в 

служебных 

коллективах, 

проводить работу с 

целью создания и 

поддержания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

служебной 

деятельности 

Знать: основы изучения 

психологического климата, формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах 

5 

Уметь: изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах 

Владеть: способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной деятельности 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код 
 

компетенции 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОК-5, ПК-10, 
ПК-11 

5 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

 

От 0 до 10 баллов 

ОК-5, ПК-10, 
ПК-11 

5 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании -

7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 
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ОК-5, ПК-10, 
ПК-11 

5 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение 

навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

 

От 0 до 10 баллов 

	

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Конфликтология как отраслевая наука о конфликтах. 

2. Основные направления в разработке теории конфликта. 

3. Основные понятия конфликтологии. 

4. Типология конфликтов, ее значение для практической деятельности психолога. 

5. Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций как принцип 

конфликтологии. 

6. Детерминация конфликта. Классификация причин конфликта и ее практическое 

использование в деятельности психолога. 

7. Этапы развития конфликта, их основное содержание. Критерии выявления этапа 

развития конфликта. 

8. Субъектно-деятельностный подход – методологическая основа конфликтологии. 

9. Ориентация на практические социальные технологии как принцип конфликтологии. 

10. Конфликтология и другие научные дисциплины. 

11. Внутриличностный конфликт, типология. Специфика разворачивания, работа с ним 

психолога. 

12. Межличностный конфликт, типология. Специфика разворачивания, работа с ним 

психолога. 

13. Функции конфликтов. 

14. Психотехнические стратегии  в прикладной конфликтологии. 

15. Переговоры как способ разрешения конфликта. 

16. Процедура проведения переговоров между конфликтующими сторонами. 

17. Формы завершения процесса конфликта. 

18. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. 

19. Связанные с конфликтом явления. 
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20. Метод посредничества в урегулировании противоречий и конфликтов. 

 

Аналитическое задание: 
1. описание, анализ и способы разрешения и предупреждения внутриличностного 

конфликта; 

2. описание, анализ и способы разрешения и предупреждения конфликтной ситуации в 

служебном коллективе; 

3. описание, анализ и способы разрешения и предупреждения межличностного конфликта; 

4. описание, анализ и способы разрешения и предупреждения конфликтной ситуации 

между личностью и группой; 

5. описание, анализ и способы разрешения и предупреждения межгруппового конфликта; 

6. описание, анализ и способы разрешения и предупреждения трудовых конфликтов. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 

компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п. 5.3. настоящей 

рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 

меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 

рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 

которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 

превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 

рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 

аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 

баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 

неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом зачтено/не зачтено для 
зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета: 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
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9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 

в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 

задания. 

Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом зачтено/не 
зачтено для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном 

университете, утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 

27.05.2016 № 935). 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Кашапов, М. М. Психология конфликта : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

184 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 534-00683- 4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F7D0D828-1548- 47CF-8A37- 7222B28CB95F.  

6.2. Дополнительная литература 

1. Конфликтология : учебное пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова : под ред. Б.С. Волкова. — 

Москва : КНОРУС, 2018. — 356 с. — (Бакалавриат). ISBN 978-5-406-06142-8  

2. Цветков, В.Л. Психология конфликта: От теории к практике : учебное пособие / 

В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 183 с.: табл., схем. - Библиогр. В кн. - ISBN 978-5- 238-

02360-1; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=118984  

3. Олейник А.Н. Основы конфликтологии. психологические средства деятельности сотрудников 

органов внутренних дел в ситуации конфликтов. Учебное пособие. М., 1992. В кн ISBN 968-5- 

238-0366- 3 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://yurpsy.com/files/ucheb/oleyn/oleyn.htm 
	

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

100% доступ 

 

	

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология конфликта» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	
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монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

	

2. 	 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных 

периодики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	

7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Психология конфликта» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.05.02 

«Психология служебной деятельности» (уровень специалитета) используются:  
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, экран, выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, экран, выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 
	

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Психология конфликта» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
В рамках учебной дисциплины «Психология конфликта» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 	

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у слушателей представлений о 

кадровом менеджменте; получении знаний о технологиях управления персоналом организации; 

изучении способов эффективного управления человеческими ресурсами организации; освоении 

методов подбора/отбора, адаптации и оценки персонала организации; ознакомлении с 

возможными путями избегания и преодоления конфликтных и проблемных ситуаций, 

связанных с работой персонала организации; изучении методов развития человеческих 

ресурсов организации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение знаний о сущности, структуре и дисциплины «Психология кадрового 

менеджмента»; 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Психология кадрового менеджмента»; 

- развитие навыков психологического обеспечения деятельности различных категорий 

специалистов в экстремальных ситуациях; 

- определить место и роль кадрового менеджмента в системе наук; 

- рассмотреть базовые принципы и категории кадрового менеджмента; 

- сформировать представление о психологических аспектах кадрового менеджмента; 

- овладеть основными принципами и методами кадровой работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология кадрового менеджмента» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.05.02 

"Психология служебной деятельности" (уровень специалитета), очной, очно-заочной 

форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Социальная психология», «Психологическое обеспечение 

служебной деятельности», «Психология конфликта», «Организационная психология», 

«Психология жизненной среды», «Психология принятия решений в условиях 

неопределенности», «Инструментальная детекция лжи». 

Изучение учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Психология мотивации персонала», «Коучинг и организационно-управленческое 

консультирование», «Психологические основы сравнительного профессиоведения в 

профориентологии». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ПК-11, ПК-18, ПК-27, ПК-28, ПСК-4.2 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Психология служебной деятельности» по специальности 

37.05.02 "Психология служебной деятельности" (уровень специалитета). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-11 способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах, 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности 

Знать: основные направления и методы в 

области практической психологии и 

прикладной социальной психологии, 

практические приложения социальной 

психологии, неклинической психотерапии, 

современные психологические техники, 

направленные на помощь в решении 

социально-психологических проблем 

Уметь: проводить социально-

психологическое исследование 

психологического климата коллектива 

Владеть: навыками организации 

исследовательской и практической 

психологической деятельности при решении 

задач по оптимизации производственного 

процесса 

ПК-18 способностью консультировать 

должностных лиц по 

психологическим проблемам, 

связанным с организацией 

служебной деятельности личного 

состава, формированием и 

поддержанием в служебных 

(учебных) коллективах 

благоприятного психологического 

климата 

Знать: особенности профессиональной 

среды и профессиональной деятельности 

служебных (учебных) коллективов 

Уметь: корректировать психологическую 

атмосферу трудового коллектива 

Владеть: навыками консультирования 

должностных лиц по психологическим 

проблемам, связанным с организацией 

служебной деятельности личного состава, 

формирования и поддержания в служебных 

(учебных) коллективах благоприятного 

психологического климата 

ПК-27 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

Знать: основы теории принятия 

организационно- управленческих решений; 

механизмы и уровни личной и 

коллективной ответственности; 

нормативно-правовые и нравственные 

принципы принятия решений 

Уметь: обоснованно выбирать современные 

технологии принятия решений (в том числе 

в условиях неопределенности); 

анализировать факторы, влияющие на 

принятие управленческих решений 
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Владеть: практическими умениями находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести 

за них ответственность 

ПК-28 способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

Знать: методы и способы взаимодействия в 

трудовых коллективах; основы 

самоорганизации профессиональной 

деятельности коллектива сотрудников 

Уметь: формулировать задачи организации 

деятельности сотрудников; проектировать 

варианты выполнения профессиональных 

задач 

Владеть: навыками оценки эффективности 

деятельности трудового коллектива; 

приемами  и методами оптимизации 

профессиональной деятельности коллектива  

ПСК-4.2 способностью и готовностью к 

планированию и организации 

профессиональной деятельности 

в экстремальных ситуациях 

Знать: особенности организации служебной 

деятельности в экстремальных условиях 

 

Уметь: планировать деятельность по 

психологическому обеспечению 

профессиональной деятельности в 

экстремальных ситуациях 

Владеть: навыками методиками, техниками 

и приёмами психологического 

консультирования, сотрудников 

(военнослужащих) в экстремальных 

ситуациях 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 64 64 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Учебные занятия лекционного типа 32 32 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 44 44 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

18 18 
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Выполнение практических заданий 18 18 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 144 144 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 93 93 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

60 60 

Выполнение практических заданий 25 25 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 144 144 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 64 часов. 

Объем самостоятельной работы – 80 часов. 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
ом
еж
ут
оч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1.  
Раздел 1. Система управления 

персоналом в обществе 
36 11 16 8 8 - 

2.  
Тема 1.1. Модели управления 

персоналом 
18 5 8 4 4 - 

3.  Тема 1.2. Организационная 18 6 8 4 4  
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культура 

4.  

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

36 11 16 8 8 - 

5.  Тема 2.1. Нормирование труда 18 6 8 4 4 - 

6.  Тема 2.2. Развитие персонала 18 5 8 4 4 - 

7.  
Раздел 3. Управление 

коммуникациями 
36 11 16 8 8 - 

8.  Тема 3.1. Управление мотивацией 18 5 8 4 4 - 

9.  
Тема 3.2. Управление 

конфликтами 
18 6 8 4 4 - 

10.  Раздел 4.  Кадровый аудит 36 11 16 8 8 - 

11.  
Тема 4.1. Планирование 

трудовых ресурсов 
18 6 8 4 4 - 

12.  Тема 4.2. Оценка персонала 18 5 8 4 4 - 

Общий объем, часов 144 44+36 64 32 32 - 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

3.2 Учебно-тематический план Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
ом
еж
ут
оч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1.  
Раздел 1. Система управления 

персоналом в обществе 
117 93 24 8 16 - 

2.  
Тема 1.1. Модели управления 

персоналом 
20 10 2 1 1 - 

3.  
Тема 1.2. Организационная 

культура 
10 10 4 - 2  

4.  

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

10 10 2 1 4 - 

5.  Тема 2.1. Нормирование труда 10 10 2 1 2 - 

6.  Тема 2.2. Развитие персонала 10 10 2 1 1 - 
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7.  
Раздел 3. Управление 

коммуникациями 
10 10 4 1 1 - 

8.  Тема 3.1. Управление мотивацией 10 10 2 1 1 - 

9.  
Тема 3.2. Управление 

конфликтами 
10 10 2 - 1 - 

10.  Раздел 4.  Кадровый аудит 1 4 2 1 1 - 

11.  
Тема 4.1. Планирование 

трудовых ресурсов 
20 6 1 - 1 - 

12.  Тема 4.2. Оценка персонала 30 3 1 1 1 - 

Общий объем, часов 144 93+27 24 8 16 - 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
	

№ 

п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы	

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая

 

ак
ти
в
н
ос
ть

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

ак
ад
ем
и
ч
ес
к
ой

 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
х 

за
да
н
и
й

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
ог
о 

за
да
н
и
я

 

Р
уб
еж
н
ы
й

 т
ек
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь,

 ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
р
уб
еж
н
ог
о 

те
к
ущ
ег
о 

 к
он
тр
ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Система 

управления 

персоналом в 

обществе 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 реферат  

2 Раздел 2. Система 

поиска, подбора и 

адаптации 

сотрудников 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 тестирование  

3 Раздел 3. 

Управление 

коммуникациями 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 реферат  

4 Раздел 4. Кадровый 

аудит 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 тестирование  
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Тема 1.1. Модели управления персоналом 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов о модели управления персоналом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Характеристика моделей 

организационноого поведения. Выбор модели управления персоналом: патерналистская, 

коллегиальная, развивающая, авторитарная, поддерживающая. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коллектив в системе управления организацией. 

2. Сущность понятия «персонал организации».  

3. Классификация и структура персонала.  

4. Уровни управления персоналом. Фазы развития персонала. 

 

 

Тема 1.2. Организационная культура 
Цель: углубить и закрепить знания студентов об организационной культуре. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятийный аппарат. Организационная 

культура и система ценностей общества. Формирование и изучение организационной культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура персонала организации. 

2. Уровни управления персоналом организации. 

3. Фазы развития персонала организации. 

4. Профессионализм, компетентность и квалификация работника. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Система поиска, подбора и адаптации сотрудников 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студенто о системе поиска 

сотрудников и выработать умение подбора и адаптации сотрудников. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Планирование и бюджетирование 

рекрутинга. Процедура описания рабочего места, составление портрета кандидата на 

должность. 

Воспросы для самоподготовки: 

1. Понятие кадровой политики.  

2. Типы кадровой политики.  

3. Кадровая стратегия.  

4. Проектирование кадровой политики.  

5. Реализации кадровой политики. 

 

Тема 2.1 Нормирование труда 
Цель: углубить, закрепить и развить знание студента о нормировании труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность, классификация 

информации и Понятие и необходимость нормирования труда. Анализ и проектирование 

затрат рабочего времени. Нормирование труда и расчет численности управленческого 

персонала. 

Воспросы для самоподготовки: 

1. Анализ рабочего места.  

2. Проектирование рабочего места.  

3. Профориентация персонала.  

4. Адаптация персонала. Организация движения персонала 

 

Тема 2.2 Развитие персонала 
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Цель: углубить, закрепить знание студента о развитие персонала в организации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Подсистема развития персонала. 

Обучение персонала организации. Адаптация персонала. Управление деловой карьерой. 

Формирование кадрового резерва. 

Воспросы для самоподготовки: 

1. Структура системы социального развития организации.  

2. Деловая карьера и ее развитие.  

3. Понятие карьеры.  

4. Виды профессиональной карьеры.  

5. Направление реализации карьеры.  

6. Планирование карьеры.  

7. Модели карьеры.  

8. Выбор карьеры.  

9. Стадии развития карьеры.  

10. Управление карьерой.  

11. Развитие персонала. 

12. Управления по целям (management by objectives).  

13. «Оценка деятельности и развитие» (performance management). 

14. Корпоративная социальная ответственность.  

15. Создание и осуществление программ обучения персонала. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ 

Тема 3.1. Управление мотивацией 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов об управлении мотивацией. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Теоретические аспекты управления 

мотивацией. Анализ и оценка рабочих мест. Опыт построения системы оплаты труда с учетом 

мотивации работников. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Сущность мотивации труда.  

2. Виды мотивов к труду.  

3. Типы мотивации работников. (двухфакторная теория мотивация Ф. Херцберга). 

4. Основные правила мотивации. Мероприятия по поддержанию мотивации.  

5. Причины снижения мотивации.  

 

 

Тема 3.2. Управление конфликтами 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов о управлении конфликтами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Конфликтные ситуации. Формирование 

поведения руководителя в конфликтной ситуации. Правила профилактики конфликтов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия.  

2. Классификация конфликтов.  

3. Функции конфликтов.  

4. Причины конфликтов в организации.  

5. Динамика развития конфликта.  

6. Критерии конфликта.  

 

РАЗДЕЛ 4. Кадровый аудит 
Цель:	сформировать системные знания и компетенции в области задач, направлениях и 

методах диагностики стратегического ресурса организации - персонала. Основное внимание 

при изучении данного курса уделяется содержательному анализу социально-трудовых 

показателей с целью принятия обоснованных эффективных управленческих решений. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Оценка человеческого капитала в 

организации. Диагностика стиля руководства. Анализ психологических характеристик 

отдельных профессий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и сущность аудита. 

2. Аудит в системе стратегического управления организацией: роль и место. 

3. Организация и проведение аудита. 

4. Взаимосвязь аудита и управленческого консультирования. 

5. Контроль, контроллинг, учет - соотношение понятий. 

6. Аудиторские стандарты и практика их применения.  

7. Внутренний контроль и внутренний аудит в организации.  

 

Тема 4.1. Планирование трудовых ресурсов. 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов о планировании трудовых 

ресурсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Значение и этапы планирования 

человеческих ресурсов. Матричный подход в стратегическом планировании человеческих 

ресурсов. Оптимизация кадровой структуры организации. Критерии отбора высвобождаемых 

работников. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие трудовых ресурсов и системы управления персоналом 

2. Процесс планирования потребности в трудовых ресурсах 

3. Роль планирования ресурсов при постановке целей организации 

4. Этапы планирования 

 

Тема 4.2. Оценка персонала 
Цель:	 углубить, закрепить и развить знания студентов о выявление эффективных 

методов оценки персонала на предприятии, исследование и анализ передового опыта 

зарубежных стран по оценке персонала предприятия, рассмотрение системы оценки персонала 

в рамках конкретного предприятия и её совершенствование. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели оценки персонала. Методы оценки 

персонала. Выбор субъекта оценки персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и значение оценивания персонала 

2. Процедуры проведения оценки на предприятии 

3. Современные методы оценки персонала 

4. Зарубежный опыт оценки персонала предприятий 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Социальные аспекты управления организацией. 

2. Понятие кадрового менеджмента. 

3. Эволюция и развитие концепции кадрового менеджмента. 

4. Модели и особенности современного кадрового менеджмента. 

5. Концепция человеческих ресурсов в практике управления. 

6. Социология в кадровом менеджменте. 

7. Управление персоналом – объект, субъект, предмет, цели, задачи, функции. 

8. Содержание понятия «персонал организации». 

9. Классификация персонала организации. 
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10. Структура персонала организации. 

11. Уровни управления персоналом организации. 

12. Фазы развития персонала организации. 

13. Профессионализм, компетентность и квалификация работника. 

14. Профессионализм и возраст. 

15. Место коллектива в системе управления. 

16. Формирование и развитие коллектива. 

17. Эффективность работы коллектива организации. 

18. Понятие лидерства и руководства. 

19. Стиль управления и руководства. 

 

 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – тест. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

Тест № 1 

1. Виднейшими представителями школы научного менеджмента являются: 

а) Д. Локк, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. 

б) Ф. У. Тейлор, С. Томпсон, Г. Форд, А. К. Гастев. 

в) Ш. Де Голль, У. Черчилль, Д. Эйзенхауэр, А. Н. Косыгин. 

 

2. Виднейшими представителями школы административного менеджмента являются: 

а) А. Файоль, Дж. Муни, Ф.М. Дунаевский. 

б) Р. Рейган, Ф. Миттеран, Л. И. Брежнев. 

в) Г. Вильсон, Г. Мейер, Л. Абалкин. 

 

3. Родоначальником школы бюрократического управления организацией является: 

а) М. Вебер. 

б) П. Г. Анохин. 

в) И. Фишер. 

 

4. Виднейшими представителями школы новых человеческих отношений в управлении 

персоналом организацией являются: 

а) Ф. Гилберт, К. Барт. 

б) В. М. Бехтерев, А. А. Богданов. 

в) А. Маслоу, Д. Макгрегор. 

 

5. Виднейшими представителями эмпирической школы менеджмента являются: 

а) Н. Винер, Э. Мейо, Н. А. Витке. 

б) П. Друкер, Т. Питерс, С. П. Никаноров. 

в) А. Ле Шевалье, М. Фолетт, В. В. Новожилов. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Структура персонала организации. 

2. Уровни управления персоналом организации. 

3. Фазы развития персонала организации. 

4. Профессионализм, компетентность и квалификация работника. 

5. Профессионализм и возраст. 

6. Место коллектива в системе управления. 

7. Формирование и развитие коллектива. 

8. Эффективность работы коллектива организации. 

9. Понятие лидерства и руководства. 

10. Стиль управления и руководства. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – тест. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
Тест № 2 

1. Система управления социальной организации 

а) организованная совокупность элементов, образующих единое целое, несводимое к свойствам 

отдельных элементов, в которой реализуются функции управления. 

б) включает в себя субъектов руководства организацией, которые осуществляют 

управленческие функции. 

в) представляет собой многофункциональную деятельность руководителя организации и его 

заместителей (помощников) по управлению персоналом организации. 

 

2. К структурным элементам системы управления организации относятся: 

а) целостность; иерархичность; множественность. 

б) управленческое воздействие; управляющее воздействие. 

в) субъект и объект управления; силы и средства управления; каналы связи. 

 

3. Совокупность работников, объединённых в подразделение, на которое возложено выполнение 

управленческих функций, представляет собой: 

а) систему управления. 

б) управляющую подсистему. 

в) аппарат управления. 

 

4. Совокупность однородных приёмов и операций целенаправленного воздействия на персонал 

организации для достижения ею поставленной цели и вытекающих из неё задач определяется 

как: 

а) функции управления персоналом 

б) стратегии управления персоналом 

в) методы управления персоналом 

 

5. Основными методами мотивации трудовой активности персонала являются: 

а) демографические, демократические, экологические. 

б) административные, экономические, социально-психологические. 
в) математические, материальные, моральные. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 3: 
1. Планирование потребности в персонале.  

2. Кадровый контроллинг.  

3. План работы с персоналом.  

4. Маркетинг персонала. 

5. Понятие кадровой политики.  

6. Типы кадровой политики.  

7. Кадровая стратегия.  

8. Проектирование кадровой политики.  

9. Реализации кадровой политики. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля – тест. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Управление наймом и учетом персонала относится: 

а) к основным целям системы управления персоналом 

б) к основным функциям системы управления персоналом 

в) к стратегии управления персоналом 

 

2. Принципы управления персоналом отражают:  

а) передовые взгляды виднейших представителей научных школ менеджмента 

б) передовой эмпирический опыт управления персоналом предприятий 

в) основные требования объективно действующих экономических законов. 

 

3. Разработка положений, должностных инструкций, стандартов организации относится: 

а) к социально-психологическим методам управления персоналом 

б) к экономическим методам управления персоналом 

в) к административным методам управления персоналом 

 

4. Установление материальных санкций и поощрений персонала относится: 

а) к социально-психологическим методам управления персоналом 

б) к экономическим методам управления персоналом 

в) к административным методам управления персоналом 

 

5. Удовлетворение культурных и духовных потребностей персонала относится: 

а) к социально-психологическим методам управления персоналом 

б) к экономическим методам управления персоналом 

в) к административным методам управления персоналом 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 4: 
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1. Лидерство и руководство. Стиль управления и руководства (М.П. Фоллет, Теория стилей 

руководства Д. Макгрегора).  

2. Индивидуальные качества руководителя (Шкала лидерского поведения Р. Танненбаума и 

У. Шмидта, теория стилей руководства Р. Ликерта).  

3. Эффективность деятельности руководителя.  

4. Планирование и подготовка резерва руководителей. 

5. Место службы управления персоналом в структуре организации. Функции службы 

управления персоналом.  

6. Требования к специалистам службы управления персоналом. Эффективность 

функционирования службы персонала. 

7. Анализ рабочего места.  

8. Проектирование рабочего места.  

9. Профориентация персонала.  

10. Адаптация персонала. Организация движения персонала. 

11. Безопасность персонала. 

12. Эмпирическая школа: Л. Ньюмен. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма рубежного контроля – кейс-задание. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

Выполнить кейс-задачу 
Вашему вниманию представлено исследование, проведенное в организации с целью 

введения нового режима труда. 

Задание: 

Проведите анализ и дайте оценку проведенного исследования. 

Какое решение, на ваш взгляд, должно принять руководство организации, 

ознакомившись с результатами этого исследования? 

Подстанция экстренной медицинской помощи «Скорая помощь» расположена в 

одном из старых районов Москвы. В ней работают 20 врачей, а также 300 человек 

обслуживающего персонала. 70% обслуживающего персонала женщины и примерно 20% 

совместители (в основном студенты). 

Заведующий подстанцией доктор С. Манохин хорошо осведомлен о том, что большая 

часть персонала — люди, проживающие в ближнем и дальнем Подмосковье. Многие из них 

тратят 2—3 часа на дорогу, чтобы добраться до работы. Существующий режим 12-часовой 

сменной работы для многих неудобен. Это одна из причин высокой текучести кадров. 

Оптимизировав режим труда, можно не только снизить текучесть кадров, но и обеспечить 

лучшие условия для организации отдыха и семейного быта работников. Разумеется, это не 

может не оказать положительного влияния на качество медицинского обслуживания, 

предлагаемого подстанцией. Заведующий подстанцией решил ввести новый режим работы 

персонала: вместо существовавшего ранее 12-часового сменного режима, при котором 

персонал должен был каждый день выходить на работу, он ввел 24-часовую смену, при 

которой работники могли работать через двое суток на третьи. 

Новый режим работы был введен только для постоянного персонала. 

Дополнительный выходной день предоставлялся или в пятницу, или в понедельник, и таким 

образом сотрудники получали возможность удлинить свой «уик-энд» до трех дней. 

Директор сообщил, что новая система вводится только на три месяца. 

По истечении срока была назначена комиссия из пяти человек для оценки нового 

режима работы. В комиссию вошли помощник директора, активный сторонник 

нововведения, и руководители двух отделений, открыто выступавшие против новшества. 

Мнения двух оставшихся членов были неясны. 

Комиссия провела работу и представила директору отчет, в котором была 

продемонстрирована неадекватность нового режима работы к обосновывалась 

необходимость возврата к прежнему графику работы. 
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Отчет комиссии по оценке нового режима работы 

Выводы. Комиссия пришла к выводу, что введение нового режима работы не 

улучшило деятельности клиники и необходимо возвратиться к прежнему графику работы. 

Комиссия считает, что недостатки и неудобства нового графика работы значительно 

превосходят его положительные моменты. 

Процедура оценки. Процедура оценки состояла из двух компонентов: опросника и 

неформальных интервью. Опросник о достоинствах и недостатках нового режима работы 

был предложен 43 постоянным сотрудникам клиники. Форма опросника и полученные 

результаты прилагаются. Результаты свидетельствуют о том, что менее 30% сотрудников 

поддерживают нововведение, и степень неудобств, вызванных новым режимом работы, 

значительно выше, чем его достоинства. Неформальные интервью были проведены с 18 

сотрудниками, не участвовавшими в опросе. 13 из них высказались против новшества. 

Наиболее часто упоминавшимися негативными факторами нововведения назывались 

проблемы нарушения привычного уклада жизни и работы. Среди плюсов нового графика 

чаще всего отмечались сокращение невыходов на работу (абсентеизм) и уменьшение 

транспортных расходов. 

Результаты опроса по введению нового режима работы 

Вопрос № 1. 

Считаете ли вы целесообразным окончательный переход на новый режим работы? 

да—12 нет — 31 

Вопрос № 2. Оцените по 5-балъной системе от 1 балла (проблема отсутствует) до 5 

баллов (проблема чрезвычайно остра) те недостатки и проблемы, с которыми вы 

столкнулись после введения нового режима работы. 

Усредненная оценка Недостатки нового режима 

труда 

1. Усталость из-за увеличившейся продолжительности смены 3.72 

2. Нарушения привычного распорядка 4.58 

3. Возрастание рабочей нагрузки 4.14 

4. Возросшие проблемы в общении 3.90 

5.Семейные проблемы как результат позднего возвращения домой 3.87  

Вопрос №3. Оцените по 5-бальной системе от I балла (преимущества отсутствуют) до 5 

баллов (очень положительное 

влияние) преимущества нового режима работы. 

Усредненная оценка Преимущества нового режима труда 

1. Улучшение организационного климата 2.81 

2. Уменьшение абсентеизма 3.95 

3. Дополнительный досуг 4.11 

4. Сокращение транспортных расходов 4.15 

5. Сокращение потерь рабочего времени 2.70 

 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению, письменных работ, обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции      

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

ПК-11 способностью изучать 

психологический 

климат, анализировать 

формы организации 

взаимодействия в 

служебных 

коллективах, 

проводить работу с 

целью создания и 

поддержания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

служебной 

деятельности 

Знать: основные 

направления и методы в 

области практической 

психологии и прикладной 

социальной психологии, 

практические приложения 

социальной психологии, 

неклинической 

психотерапии, современные 

психологические техники, 

направленные на помощь в 

решении социально-

психологических проблем 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Уметь: проводить 

социально-психологическое 

исследование 

психологического климата 

коллектива 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Владеть: навыками 

организации 

исследовательской и 

практической 

психологической 

деятельности при решении 

задач по оптимизации 

производственного 

процесса 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

ПК-18 способностью 

консультировать 

должностных лиц по 

психологическим 

проблемам, связанным с 

Знать: особенности 

профессиональной среды и 

профессиональной 

деятельности служебных 

(учебных) коллективов 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 
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организацией 

служебной 

деятельности личного 

состава, 

формированием и 

поддержанием в 

служебных (учебных) 

коллективах 

благоприятного 

психологического 

климата 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Уметь: корректировать 

психологическую 

атмосферу трудового 

коллектива 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Владеть: навыками 

консультирования 

должностных лиц по 

психологическим 

проблемам, связанным с 

организацией служебной 

деятельности личного 

состава, формирования и 

поддержания в служебных 

(учебных) коллективах 

благоприятного 

психологического климата 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

ПК-27 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: основы теории 

принятия организационно- 

управленческих решений; 

механизмы и уровни 

личной и коллективной 

ответственности; 

нормативно-правовые и 

нравственные принципы 

принятия решений 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Уметь: обоснованно 

выбирать современные 

технологии принятия 

решений (в том числе в 

условиях 

неопределенности); 

анализировать факторы, 

влияющие на принятие 

управленческих решений 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Владеть: практическими 

умениями находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  
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ответственность Раздел 4. Кадровый аудит 

ПК-28 способностью 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

исполнителей, 

осуществлять контроль 

и учет ее результатов 

Знать: методы и способы 

взаимодействия в трудовых 

коллективах; основы 

самоорганизации 

профессиональной 

деятельности коллектива 

сотрудников 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Уметь: формулировать 

задачи организации 

деятельности сотрудников; 

проектировать варианты 

выполнения 

профессиональных задач 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Владеть: навыками оценки 

эффективности деятельности 

трудового коллектива; 

приемами  и методами 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности коллектива  

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

ПСК-4.2 способностью и 

готовностью к 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

экстремальных 

ситуациях 

Знать: особенности 

организации служебной 

деятельности в 

экстремальных условиях 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Уметь: планировать 

деятельность по 

психологическому 

обеспечению 

профессиональной 

деятельности в 

экстремальных ситуациях 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

Владеть: навыками 

методиками, техниками и 

приёмами 

психологического 

консультирования, 

Раздел 1. Система 

управления персоналом в 

обществе 

Раздел 2. Система поиска, 

подбора и адаптации 

сотрудников 

Раздел 3. Управление 
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сотрудников 

(военнослужащих) в 

экстремальных ситуациях 

коммуникациями  

Раздел 4. Кадровый аудит 

	

	

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

 

 

 

 

 

ПК-11, ПК-18 

ПК-27, 

 ПК-28, 

 ПСК-4.2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами 

и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-

10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-11, ПК-18 

ПК-27, 

 ПК-28, 

 ПСК-4.2 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (кейсы) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

 

 

 

 

 

ПК-11, ПК-18 

ПК-27, 

 ПК-28, 

 ПСК-4.2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

(ситуационные 

задачи) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

	

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Менеджмент, социальное управление, управление персоналом – разница 

подходов. 

2. Управление персоналом – объект, субъект, предмет, цели, задачи, функции. 

3. Концепция человеческих ресурсов в практике управления. Социология в 

кадровом менеджменте. 

4. Коллектив в системе управления организацией. 

5. Принципы и методы управления персоналом. 

6. Планирование потребности в персонале. 
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7. Понятие кадровой политики. 

8. Кадровая стратегия. 

9. Стиль управления и руководства. Эффективность деятельности руководителя. 

10. Место службы управления персоналом в структуре организации.  

11. Функции службы управления персоналом. 

12. Анализ рабочего места. 

13. Структура системы социального развития организации.  

14. Деловая карьера и ее развитие. 

15. Управления по целям. 

16. Корпоративная социальная ответственность.  

17. Создание и осуществление программ обучения персонала. 

18. Мотивация персонала организации. 

19. Подбор персонала. 

20. Коммуникации внутри организации. 

21. Оценка персонала.  

22. Основы оценки персонала как части системы социального развития организации. 

Аттестация персонала. 

23. Конфликт в производственном коллективе. Моббинг. 

24. Правовое регулирование трудовых отношений. 

 

 

 

 

 

Аналитическое задание: 

1. научиться самостоятельно подбирать и применять психодиагностические 

методики к ситуации и контингенту респондентов 

2. развить навыки в осуществление психопрофилактических мероприятий, 

способствующих повышению стрессоустойчивости сотрудников при деятельности в 

экстремальных условиях 

3. обучиться навыкам эффективного применения методик и технологии 

профессионального психологического отбора и других направлений психологического 

сопровождения кадрового менеджмента 

4. организация проведения исследования социально-психологического климата в 

коллективах сотрудников в различных отделах и службах и группах осужденных 

5.  научиться формированию благоприятного социально-психологического климата 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Авдулова, Т. П.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Т. П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05717-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454336  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Психология менеджмента : практикум : [16+] / авт.-сост. И.В. Белашева, А.Д. 

Ложечкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563344  

2. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; под 

общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450368 	

 

Список периодических изданий  

1. Вопросы психологии экстремальных ситуаций. 

2. Вопросы психологии. 

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

	

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, 

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных 

периодики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	

7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 
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10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

	

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.05.02 "Психология служебной деятельности" (уровень специалитета) 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций (кейсов), психологических тренингов, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология кадрового менеджмента» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Психология кадрового менеджмента» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы (ГУП «Московский метрополитен», Отдел психологического обеспечения Главного 

управления МЧС России по г. Москве, Центр исследования проблем исполнения уголовных 

наказаний и психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» и др.).  
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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основных понятиях, о содержании теорий общения и психологических 

характеристиках различных типов общения с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) в педагогической деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с другими 

науками и областями практической деятельности; 

2. приобретение навыков межличностного взаимодействия, ведением переговорных 

процессах, навыком принятия групповых и индивидуальных решений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения и переговоров» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению специальности 

37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень специалитета), очной и очно-
заочной форм обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Психология общения и переговоров» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и культура 

речи», «Социальная психология», «Психология конфликта», «Психологическое 

консультирование», «Психология безопасности», «Экстремальная психология». 

Изучение учебной дисциплины «Психология общения и переговоров» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Психология управления в экстремальных ситуациях», «Психология антитеррористической 

деятельности», «Психология толпы и массовых беспорядков», «Психология труда», 

«Методология и методы социально-психологического исследования». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессионально-специализированных и профессиональных 

компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-10, ПК-16 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 

способность к логическому 

мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии  

Знать: основные закономерности, которых 

обеспечивают эффективное взаимодействие 

между различными социальными, 

конфессиональными и культурными 

группами, отдельными людьми 

Уметь: анализировать ситуацию общения, 

собственные интересы и интересы других 

участников коммуникативного 

взаимодействия 
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Владеть: навыками ведения дискуссии, 

умениями грамотно и понятно излагать свои 

мысли 

ОПК-1 

способность применять 

закономерности и методы 

науки в решении 

профессиональных задач 

Знать: различные научные закономерности и  

методы для решения профессиональных задач 

Уметь: применять методы науки для 

диагностики различных личностных 

особенностей участников общения, 

использовать закономерности для ведения 

успешных переговоров 

Владеть: навыками психологического 

воздействия 

ПК-10 

способность разрабатывать и 

использовать средства 

воздействия на межличностные 

и межгрупповые отношения и 

на отношения субъекта с 

реальным миром 

Знать: средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и 

на отношения субъекта с реальным миром 

Уметь: применять средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и 

на отношения субъекта с реальным миром на 

практике 

Владеть: навыками разработки средств 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром 

ПК - 16 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

военными специалистами по 

вопросам организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности, в том числе в 

условиях террористических 

актов, массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, катастроф 

и боевой деятельности 

Знать: методы психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности 

Уметь: применять методы психологической 

оценки психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и копинговых 

стратегий личности 

Владеть: навыками выбора программ 

психологического воздействия и помощи 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 32  32   

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 16  16   

Учебные занятия семинарского типа 16  16   
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Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
76  76   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

32  32   

Выполнение практических заданий 32  32   

Рубежный текущий контроль 8  8   

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3  3   

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 16  16   

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 8  8   

Учебные занятия семинарского типа 8  8   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
92  92   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

42  42   

Выполнение практических заданий 42  42   

Рубежный текущий контроль 8  8   

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3  3   

	

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 76 часов. 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
г

о 

С
ам
о

ст
оя
т

ел
ьн ая

 

р
аб
о Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 
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В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог

о 
ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
о

го
 т
и
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н

ы
е 
за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 
Раздел 1. Сущность психологии 

общения 
36 24 12 6 6 – 

2. 

Тема 1.1. Структурно-

содержательные 

характеристики социальных 

коммуникаций 

12 8 4 2 2 – 

3. 
Тема 1.2. Межличностные 

коммуникации. 
12 8 4 4 – – 

4. 
Тема 1.3. Межличностное 

взаимодействие. 
12 8 4 2 2 – 

5. 
Раздел 2. Психология 

переговоров 
36 26 10 6 4 – 

6. 

Тема 2.1. Приемы и способы 

эффективной коммуникации с 

партнером  по  общению 

12 8 2 2 – – 

7. 

Тема 2.2. Технологии 

эффективного воздействия на 

партнера по общению 

12 8 4 2 2 – 

8. 

Тема 2.3. Психологические 

основы переговорного 

процесса 

12 10 4 2 2 – 

9. 

Раздел 3. Способы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов 

36 26 10 4 6 

– 

10. 

Тема 3.1. Психологические 

способы предупреждения 

социальных конфликтов 

18 13 5 3 2 

– 

11. 

Тема 3.2. Психологические 

способы разрешения 

социальных конфликтов 

18 13 5 3 2 

– 

Общий объем, часов 108 76 32 16 16 – 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
г

о 

С
ам
о

ст
оя
т

ел
ьн ая

 

р
аб
о Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 
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В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог

о 
ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
о

го
 т
и
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н

ы
е 
за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 
Раздел 1. Сущность психологии 

общения 
108 92 16 8 8 – 

2. 

Тема 1.1. Структурно-

содержательные 

характеристики социальных 

коммуникаций 

10 10 1 - 1 – 

3. 
Тема 1.2. Межличностные 

коммуникации. 
20 10 1 1 1 – 

4. 
Тема 1.3. Межличностное 

взаимодействие. 
20 10 1 1 1 – 

5. 
Раздел 2. Психология 

переговоров 
10 10 1 1 1 – 

6. 

Тема 2.1. Приемы и способы 

эффективной коммуникации с 

партнером  по  общению 

10 10 4 1 1 – 

7. 

Тема 2.2. Технологии 

эффективного воздействия на 

партнера по общению 

20 10 1 1 1 – 

8. 

Тема 2.3. Психологические 

основы переговорного 

процесса 

10 10 1 1 1 – 

9. 

Раздел 3. Способы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов 

10 10 2 1 - 

– 

10. 

Тема 3.1. Психологические 

способы предупреждения 

социальных конфликтов 

10 4 2 1 - 

– 

11. 

Тема 3.2. Психологические 

способы разрешения 

социальных конфликтов 

4 8 2 - 1 

– 

Общий объем, часов 108 92 16 8 8 – 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая

 

ак
ти
в
н
ос
ть

, 

ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

ак
ад
ем
и
ч
ес
к
ой

 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
х 

за
да
н
и
й

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
ог
о 

за
да
н
и
я

 

Р
уб
еж
н
ы
й

 

те
к
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь,

 ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

р
уб
еж
н
ог
о 

те
к
ущ
ег
о 

 

к
он
тр
ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Раздел 1. 

Сущность 

психологии 

общения 

12 часов 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

24 часа реферат 2 опрос 

2 

Раздел 2. 

Психология 

переговоров 

10 часов 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

26 часов реферат 2 опрос 

3 

Раздел 3. 

Способы 

предупреждения 

и разрешения 

конфликтов 

10 часов 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

26 часов реферат 2 опрос 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Структурно-содержательные характеристики социальных коммуникаций  

Цель: определить сущность и место социальных коммуникаций. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие коммуникации.  Теории межличностного общения. Перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная функции общения. Коммуникативные средства общения. 

Механизмы воздействия общающихся друг с другом людей. Межличностная коммуникация. 

Межличностное взаимодействие. Основные характеристики диалога. Социальные 

коммуникации в бихевиоризме и когнитивизме.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие теории межличностного общения Вы знаете? 

2. В чем отличия межличностной коммуникации и межличностного взаимодействия? 

3. Какие существуют отличия представлений о социальных коммуникациях в 

бихевиоризме и когнитивизме. 

 

Тема 1.3. Межличностное взаимодействие. 
Цель: изучить особенности межличностного взаимодействия. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура межличностного общения межличностные ритуалы. Культурные особенности 

ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в различных видах деятельности. 

Характеристики совместной деятельности. Деловое общение как межличностное 

взаимодействие. Особенности и формы взаимодействия в деловом общении. Феномен личного 

влияния. Личное влияние. Значимый и влиятельный человек. Власть. Лидерство. Разновидности 

лидерства. Коммуникативно-личностный потенциал влияния. Типы личного влияния. 

Стратегии и тактики влияния и манипулирования. Основные стратегии воздействия на человека 

(императивная, манипулятивная, развивающая). Установки на взаимодействие (доминирование, 

манипуляция, соперничество, партнерство, сотрудничество). Манипуляции в общении. Тактики 

и средства влияния. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные элементы совместной деятельности людей. 

2. Характеристики делового общения.  

3. Особенности организационной структуры, влияющие на взаимодействие людей в рамках 

организации. 

4. Межличностная совместимость. 

5. Особенности взаимодействия в процессе переговоров. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Тема 2.2. Технологии эффективного воздействия на партнера по общению  

Цель: рассмотреть технологии эффективного воздействия на партнера по общению  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Методы и средства 

воздействия на партнера по деловому взаимодействию. Методы общения с партнерами-

манипуляторами. Способы эффективного взаимодействия при ведении деловых переговоров, 

решении групповых задач в конфликтной ситуации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные методы воздействия на партнера. 

2. Средства воздействия на партнера. 

3. Способы эффективного взаимодействия при переговорах. 

 

Тема 2.3. Психологические основы переговорного процесса  
Цель: изучить психологические основы переговорного процесса.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование конструктивных отношений как основа успешности взаимодействия. 

Психологические основы убеждения и внушения . Основные правила конструктивного диалога. 

Восприятие в общении. Стереотипы, их роль в межнациональном общении. Мотивация 

партнера (оппонента). Некорректные тактические приемы: давление, шантаж, манипуляции, 

особенности их распознания и противостояния им. Основные требования к критике. 

Собственная реакция на критику. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Личность переговорщика и требования к ней.  

2. Психологические аспекты переговорного процесса. 

3. Национальные стили ведения переговоров. 

4. Особенности восприятия, мышления, идеологических и религиозных установок 

переговорщиков. 

 

РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

Тема 3.1. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов 
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Цель: регулировать атмосферу взаимодействия, преодолевать причины сопротивления в 

различных коммуникациях, работать с эмоциями участников конфликта, распознавать 

манипуляции и нейтрализовать их, конструктивно противостоять агрессии и давлению, 

оказывать социально-психологическое воздействие, переориентировать стороны с 

противодействия на конструктивные способы взаимодействия, развивать способность 

применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение предупреждения конфликта. Своевременное устранение причин конфликтной 

проблемы. Методы поддержания и развития сотрудничества.  Институциализация и 

юридизация конфликта. Нормативное регулирование конфликта. Механизмы воздействия 

правовых норм на причины конфликта и его факторы, на развитие и разрешение, на 

последствия завершения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение предупреждения конфликтных ситуаций. 

2. Методы поддержания и развития сотрудничества. 

3. Управление конфликтами с помощью нормативных норм. 

4. Способы нормативного воздействия на конфликтную ситуацию. 

 

Тема 3.2. Психологические способы разрешения социальных конфликтов 

Цель: распознавать манипуляции и нейтрализовать их, конструктивно противостоять 

агрессии и давлению, оказывать социально-психологическое воздействие, переориентировать 

стороны с противодействия на конструктивные способы взаимодействия, уметь предупреждать 

и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль информированности субъекта управления конфликтом. Аналитическая оценка 

конкретного конфликта. Конституционные процедуры при разрешении политических 

конфликтов, судебное и арбитражное рассмотрение дел, административные процедуры в 

правоприменительной практике. Метод посредничества. Субъекты конфликтного 

медиаторинга. Консенсус и конфликт. Консенсус в различных отраслях права. Правовые 

документы, закрепляющие достигнутый сторонами консенсус. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информированность субъекта о конфликтной ситуации. 

2. Анализ конфликта личностью. 

3. Особенности разрешения различных видов конфликта. 

4. Консенсус и конфликт. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛАМ 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Социальные коммуникации в бихевиоризме (когнитивизме, психоанализе). 

2. Виды и уровни межличностного общения. 

3. Психология общения и межличностных отношений 

4. Проблема общения в психологии 

5. Сущность и социально-психологическая характеристика общения 
6. Социально-психологические основы общения 

 

Рубежный контроль к Разделу 1: форма рубежного контроля – опрос 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Этика делового телефонного разговора 

2. Деловые переговоры и совещания. 

3. Документационное обеспечение делового общения. 

4. Подготовка и порядок ведения переговоров. 

5. Методы ведения переговоров.  

6. Стили проведения деловых совещаний 

 

Рубежный контроль к Разделу 2: форма рубежного контроля – опрос 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

2. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

3. Этапы развития латентной стадии конфликта. 

4. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

5. Формы завершения конфликта. 

 

Рубежный контроль к Разделу 3: форма рубежного контроля – опрос 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен и зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-7 способность к Знать: основные закономерности, 7 
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логическому 

мышлению, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии  

которых обеспечивают эффективное 

взаимодействие между различными 

социальными, конфессиональными и 

культурными группами, отдельными 

людьми 

Уметь: анализировать ситуацию 

общения, собственные интересы и 

интересы других участников 

коммуникативного взаимодействия 

7 

Владеть: навыками ведения 

дискуссии, умениями грамотно и 

понятно излагать свои мысли 

7 

ОПК-1 

способность 

применять 

закономерности и 

методы науки в 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: различные научные 

закономерности и  методы для 

решения профессиональных задач 

7 

Уметь: применять методы науки для 

диагностики различных личностных 

особенностей участников общения, 

использовать закономерности для 

ведения успешных переговоров 

7 

Владеть: навыками психологического 

воздействия 

7 

ПК-10 

способность 

разрабатывать и 

использовать средства 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром 

Знать: средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта 

с реальным миром 

7 

Уметь: применять средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром на практике 

7 

Владеть: навыками разработки 

средств воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта 

с реальным миром 

7 

ПК - 16 

способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, военными 

специалистами по 

вопросам организации 

психологического 

обеспечения 

оперативно-

служебной 

деятельности, в том 

числе в условиях 

террористических 

актов, массовых 

беспорядков, 

Знать: методы психологической 

оценки психопатологических 

симптомов, защитных механизмов и 

копинговых стратегий личности 

7 

Уметь: применять методы 

психологической оценки 

психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и копинговых 

стратегий личности 

7 

Владеть: навыками выбора программ 

психологического воздействия и 

помощи 
7 
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чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и 

боевой деятельности 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 
Критерии и шкалы оценивания 

ОК-7, ПК-16, 

ПК-10 
7 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной материал, но 

не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки -0-4 балла. 

 

 

ОПК-1, ПК-16 7 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, задание 

выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических 

заданий, задание выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи выполняет с 

большими затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание выполнено не 

до конца, нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

 

ОК-7, ПК-10 7 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 
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владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

 
1. Понятие о межличностном общении. 

2. Понятие о межличностной коммуникации. 

3. Характеристика основных теорий межличностного общения. 

4. Общение как форма социальной коммуникации. 

5. Структура, динамика и функции общения.  

6. Понятие о межличностном взаимодействии. 

7. Контексты и уровни межличностного взаимодействия. 

8. Сценарии и механизмы межличностного взаимодействия. 

9. Характеристика ритуального поведения в условиях межличностного взаимодействия. 

10. Особенности межличностного взаимодействия в деловом общении и в игре. 

11. Феномен личностного влияния в контексте межличностного взаимодействия. 

12. Стратегии и тактики влияния и манипулирования. 

13. Понятие о межличностных отношениях. 

14. Понятие о межличностной аттракции. 

15. Особенности эмоционально – чувственных переживаний в межличностном общении. 

16. Трудности и дефекты межличностного общения. 

17. Акцентуации характера в контексте межличностных отношений. 

18. Сущность и виды самопрезентации.   

19. Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения.  

20. Техники выявления ведущей модальности партнера.  

21. Приемы эффективного присоединения и ведения его в процессе общения. 

Нерефлексивное и рефлексивное слушание.  

22. Методы и средства воздействия на партнера по общению.  

23. Барьеры общения, их выявление и устранение.   

24. Особенности взаимодействия с партнерами-манипуляторами.  

25. Специфика личностно-группового профессионального общения.  

26. Сущность делового этикета и психологические механизмы его регулирующего 

воздействия на процесс общения.  

27. Правила и культурные нормы общения сотрудника органов внутренних дел по телефону, 

ведения служебной переписки, поведения в общественных местах. 

28. Психологическая характеристика конфликтного взаимодействия.  

29. Принципы выбора стратегии поведения в конфликтном взаимодействии. 

30. Приемы бесконфликтного общения. 

31. Особенности общения в условиях ведения переговоров.  

32. Стадии ведения переговоров. Психологические условия эффективного ведения 

переговоров.  

33. Роль и место противоречий в системе социальных противоречий 

34. современного российского общества. 
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35. Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций как принцип 

конфликтологии. 

36. Минимизация социальных, политических. правовых и нравственных потерь как принцип 

конфликтологии. 

37. Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе взаимных 

интересов. 

38. Субъектно-деятельностный подход – методологическая основа конфликтологии. 

39. Ориентация на практические социальные технологии как принцип конфликтологии. 

40. Формы завершения процесса конфликта. 

 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

 

1. тренинг личностного роста; 

2. тренинг навыков межличностного общения; 

3. тренинг стрессоустойчивости; 

4. тренинг преодоления и профилактики конфликтного общения; 

5. тренинг уверенности в себе; 

6. тренинг профессионального общения; 

7. тренинг коммуникативных умений; 

8. тренинг лидерских качеств; 

9. тренинг невербальной коммуникации; 

10. тренинг манипуляции в личном и деловом общении; 

11. тренинг межличностной аттракции; 

12. тренинг доверительного общения; 

13. тренинг профилактики конфликтов; 

14. тренинг эффективного преодоления конфликтов. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося 

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 

компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 

рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 

меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 

рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 

которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 

превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 

рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 

аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
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баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 

неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена и зачтено/не зачтено для зачета и выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в Российском 

государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 

707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы экзамена /  зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 

в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 

задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по пятибалльной 

системе для экзамена и зачтено/не зачтено для зачета и выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в Российском 

государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016 г. № 

707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450305  

2. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449749  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт].	—	URL:	http://www.biblio-online.ru/bcode/453404		

 

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 
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Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

	

1. Реферативная база данных по мировым научным публикациям Web of Science: 

http://wokinfo.com/russian/ 

2. Реферативная база данных по мировым научным публикациям Scopus http://scopus.com/, 

3. Сайт «Флогистон: Психология из первых рук», раздел «Библиотека»: 

http://flogiston.ru/library 

4. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической 

культуры: http://psylib.org.ua/ 

5. Экзистенциальная и гуманистическая психология: http://hpsy.ru/ 

6. Сайт «Гельштат психология»: http://www.geshtaltpsy.ru/ 

7. Электронная библиотека «Гумер». Раздел «Психология»: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 

8. Сайт кафедры социальной психологии РГСУ: http://spsy.ucoz.net 

 

  

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология общения и переговоров» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

 

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных 

периодики.	
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	
7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская Общегосударственное электронное https://www.prlib.ru/ 
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библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 
хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Психология общения и переговоров» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень специалитета) 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, экран, выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, экран, выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Психология общения и переговоров» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Психология общения и переговоров» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения 	

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении теоретических знаний об основах подготовки 

и проведения психологического исследования, применения экспериментального метода в изу-
чении психологических явлений, использовании базовых понятий, методов и процедур экспе-
риментального исследования в решении научных и прикладных задач психологического обес-
печения служебной деятельности в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование необходимых теоретических знаний и компетенций в сфере экспери-

ментальной психологии для успешного решения задач психологического обеспечения служеб-

ной деятельности в экстремальных условиях 
2. формирование у обучаемых навыков подготовки и проведения экспериментальных 

психологических исследований с целью формирования морально-психологической готовности 

к деятельности в повседневных и экстремальных условиях 
3. развитие у студентов необходимых умений, связанных с планированием и проведени-

ем исследовательских процедур, направленных на изучение психических процессов, свойств и 

состояний личного состава в различных видах служебной деятельности 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Экспериментальная психология» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 37.05.02 Психология слу-
жебной деятельности (уровень специалитета), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Экспериментальная психология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Общая психология», «Общий психологический практикум», «История 
психологии», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Психофизиология». 

Изучение дисциплины «Экспериментальная психология» является базовым для после-
дующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология личности», 

«Психодиагностика», «Клиническая психология», «Методика преподавания психологии», «Эт-
нопсихология», «Психологическое консультирование».  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины «Экспериментальная психология» направлен на формиро-
вание у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций: 

• способностью изучать психические свойства и состояния человека в норме и патологии, 

характеризовать психические процессы и проявления в различных видах деятельности 

личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию (ПК-7); 

• способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные це-
лям, ситуации и контингенту респондентов (ПК-8); 

• способностью планировать и организовывать проведение экспериментальных исследо-
ваний, обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного 
обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты исследований (ПК-21); 

• способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение 
результатов научных исследований (ПК-23); 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой Психологиче-
ское обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях по специальности 

37.05.02 Психология служебной деятельности (уровень специалитета). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 

ПК-7 способность изучать 
психические свой-

ства и состояния че-
ловека в норме и па-
тологии, характери-

зовать психические 
процессы и проявле-
ния в различных ви-

дах деятельности 

личного состава, ин-

дивидов и групп, со-
ставлять психодиа-
гностические заклю-

чения и рекоменда-
ции по их использо-
ванию 

Знать: 
- психологические феномены, категории, методы изучения 
и описания закономерностей функционирования и развития 
психики с позиций существующих в отечественной и зару-
бежной науке подходов; 
- принципы экспериментального исследования психики 

личности и психических явлений в малой группе для со-
ставления психодиагностического заключения; 
- этапы проведения эксперимента, позволяющие решать 
типовые психолого-педагогические задачи служебной дея-
тельности; 

Уметь: 
- анализировать и прогнозировать изменения в функциони-

ровании психики личности и психических явлений в малой 

группе; 
- проводить диагностическое обследование, ставить психо-
логический диагноз на симптоматическом, этиологическом 

и типологическом уровнях; 
Владеть:  
- критериями выбора плана и стратегии проведения экспе-
риментального исследования; 
- способностью составления заключения по результатам 

психодиагностического обследования. 
ПК-8 способность отби-

рать и применять 
психодиагностиче-
ские методики, адек-
ватные целям, ситу-
ации и контингенту 
респондентов 

Знать: 
- возможности подбора и целесообразного применения ди-

агностических процедур в рамках экспериментальных ис-
следований; 

Уметь: 
- проводить сопоставительный анализ диагностических 
данных, полученных с помощью различных методик, про-
гнозировать развитие исследуемых особенностей и состав-
лять на этой основе научные рекомендации; 

Владеть: 
 - особенностями экспериментального применения психо-
логических тестов и методик, адекватных психодиагности-

ческой ситуации; 

ПК-21 способностью пла-
нировать и органи-

зовывать проведение 
экспериментальных 
исследований, обра-
батывать данные с 
использованием 

стандартных пакетов 
программного обес-
печения, анализиро-
вать и интерпрети-

ровать результаты 

Знать: 
- методологические основы определения научной пробле-
мы, темы исследования, определения объектно-предметной 

сферы, формулирования основных исследовательских ги-

потез; 
- теоретические основы определения стратегии и плана 
эксперимента, определения зависимой и независимой пе-
ременных, способов контроля внешних переменных в экс-
перименте; 
Уметь: 
- определять цель, задачи исследования, составлять план 

проведения эксперимента; 
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исследований - обрабатывать полученные в ходе экспериментальных воз-
действий данные, проводить их анализ и интерпретацию; 

Владеть: 
- технологией планирования и проведения эксперимента; 
- программным обеспечением Exel, SPSS, Statistica для об-

работки, анализа и преобразования полученных исследова-
тельских данных; 

ПК-23 способностью пла-
нировать, организо-
вывать и психологи-

чески сопровождать 
внедрение результа-
тов научных иссле-
дований 

Знать: 
- возможности формирующего эксперимента как основы 

психологического сопровождения внедрения результатов 
научного исследования; 
Уметь: 
- организовывать психокоррекционные и психореабилита-
ционные мероприятия в условиях успешного решения за-
дач психологического обеспечения служебной деятельно-
сти в экстремальных условиях; 
Владеть: 
- современными технологиями подготовки и проведения 
тренинговых занятий и иных форм внедрения результатов 
научных исследований; 

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-
лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Для студентов очной формы обучения: 

 

Вид работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 126 54 72 

В том числе контактная работа обучающихся с преподава-
телем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 28 12 16 

Учебные занятия семинарского типа 98 42 56 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся 126 54 72 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, са-
мостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

28 
12 16 

Выполнение практических заданий 42 18 24 

Рубежный текущий контроль 56 24 32 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 7 3 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

Вид работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 60 26 34 

В том числе контактная работа обучающихся с преподава-
телем: 
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Учебные занятия лекционного типа 14 6 8 

Учебные занятия семинарского типа 46 20 26 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся 192 82 108 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, са-
мостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

56 24 32 

Выполнение практических заданий 74 34 38 

Рубежный текущий контроль 52 24 38 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 7 3 4 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет - 126 часов. 
Объем самостоятельной работы – 126 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 
п
р
о-

м
еж
ут
оч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я

 

Контактная работа обучающих-
ся с преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 

К
он
та
к
тн
ая

 

р
аб
от
а 
в

 Э
О
И
С

 

3 семестр (3 ЗЕТ)  

 Раздел 1. Научное исследование 36 18 18 4 14  2 

 

Тема 1.1. Методология науки. 

Методологические принципы 

экспериментальной психологии 

18 8 10 2 8  1 

 

Тема 1.2. Постановка научной 

проблемы и ее решение. Этиче-
ские нормы исследования и про-
блема научного мошенничества 

18 10 8 2 6  1 

 
Раздел 2. Неэксперименталь-

ные исследовательские методы 
36 18 18 4 14  2 

 

Тема 2.1. Классификация мето-
дов психологического исследо-
вания. Наблюдение. 

18 8 10 2 8  1 

 

Тема 2.2. Беседа, интервью, ан-

кетирование. Метод контент-
анализа 

18 10 8 2 6  1 

 
Раздел 3. Экспериментальный 

метод: общая характеристика 
36 18 18 4 14  2 

 
Тема 3.1. Типология экспери-

ментальных исследований 
18 8 10 2 8  

1 

 Тема 3.2. Структура психологи- 18 10 8 2 6  1 
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ческого эксперимента 
Общий объем, часов 108 54 54 12 42  2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
4 семестр (4 ЗЕТ)  

 вы 36 18 18 4 14  2 

 
Тема 4.1. Валидность экспери-

мента. Виды валидности. 
18 8 10 2 8  1 

 

Тема 4.2. Генеральная совокуп-

ность и репрезентативность экс-
периментальной выборки 

18 10 8 2 6  1 

 

Раздел 5. Стратегии экспери-

ментального исследования и 

классификация эксперимен-

тальны планов 

36 18 18 4 14  2 

 
Тема 5.1. Типологии экспери-

ментальных планов 
18 8 10 2 8  1 

 

Тема 5.2. Факторные планы и 

планы экспериментов с малень-
ким N 

18 10 8 2 6  1 

 
Раздел 6 Количественный ана-
лиз результатов исследования 

36 18 18 4 14  2 

 

Тема 6.1. Общая характеристика 
методов количественного анали-

за результатов экспериментов. 
18 8 10 2 8  1 

 

Тема 6.2. Корреляционный ана-
лиз в экспериментальных иссле-
дованиях 

18 10 8 2 6  1 

 

Раздел 7 Анализ и представле-
ние результатов психологиче-
ских экспериментов 

36 18 18 4 14  2 

 
Тема 7.1.Качественный анализ 
исследовательских данных 

18 8 10 2 8  1 

 
Тема 7.2. Представление резуль-
татов исследования 

18 10 8 2 6  1 

Общий объем, часов 144 72 72 16 64  8 

Итого по дисциплине 252 126 126 28 106  14 

Форма итоговой аттестации Экзамен 
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3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной формы обучения: 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 
п
р
о-

м
еж
ут
оч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я

 

Контактная работа обучающих-
ся с преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 

К
он
та
к
тн
ая

 

р
аб
от
а 
в

 Э
О
И
С

 

3 семестр (3 ЗЕТ)  

 Раздел 1. Научное исследование 36 28 8 2 6  2 

 

Тема 1.1. Методология науки. 

Методологические принципы 

экспериментальной психологии 

18 14 4 2 2  1 

 

Тема 1.2. Постановка научной 

проблемы и ее решение. Этиче-
ские нормы исследования и про-
блема научного мошенничества 

18 14 4  4  1 

 
Раздел 2. Неэксперименталь-

ные исследовательские методы 
36 28 8 2 6  2 

 

Тема 2.1. Классификация мето-
дов психологического исследо-
вания. Наблюдение. 

18 14 4 2 2  1 

 

Тема 2.2. Беседа, интервью, ан-

кетирование. Метод контент-
анализа 

18 14 4  4  1 

 
Раздел 3. Экспериментальный 

метод: общая характеристика 
36 26 10 2 8  2 

 
Тема 3.1. Типология экспери-

ментальных исследований 
20 14 6 2 4  

1 

 
Тема 3.2. Структура психологи-

ческого эксперимента 
16 12 4  4  

1 

Общий объем, часов 108 82 26 6 20  2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
4 семестр (4 ЗЕТ)  

 вы 36 28 8 2 6  2 

 
Тема 4.1. Валидность экспери-

мента. Виды валидности. 
18 15 3 1 2  1 

 

Тема 4.2. Генеральная совокуп-

ность и репрезентативность экс-
периментальной выборки 

18 13 5 1 4  1 

 

Раздел 5. Стратегии экспери-

ментального исследования и 

классификация эксперимен-

тальны планов 

36 28 8 2 6  2 

 
Тема 5.1. Типологии экспери-

ментальных планов 
18 15 3 1 2  1 

 

Тема 5.2. Факторные планы и 

планы экспериментов с малень-
ким N 

18 13 5 1 4  1 
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Раздел 6 Количественный ана-
лиз результатов исследования 

36 28 8 2 6  2 

 

Тема 6.1. Общая характеристика 
методов количественного анали-

за результатов экспериментов. 
18 15 3 1 2  1 

 

Тема 6.2. Корреляционный ана-
лиз в экспериментальных иссле-
дованиях 

18 13 5 1 4  1 

 

Раздел 7 Анализ и представле-
ние результатов психологиче-
ских экспериментов 

36 28 8 2 6  2 

 
Тема 7.1.Качественный анализ 
исследовательских данных 

18 15 3 1 2  1 

 
Тема 7.2. Представление резуль-
татов исследования 

18 13 5 1 4  1 

Общий объем, часов 144 108 34 8 26  8 

Итого по дисциплине 252 192 60 14 46  14 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы	

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая

 а
к

-

ти
в
н
ос
ть

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
ак
ад
ем
и
ч
е-

ск
ой

 а
к
ти
в
н
ос
ти

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е 
п
р
ак

-

ти
ч
ес
к
и
х 
за
да
н
и
й

, 

ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
п
р
ак
ти
ч
е-

ск
ог
о 
за
да
н
и
я

 

Р
уб
еж
н
ы
й

 т
ек
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь,

 ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
р
уб
еж
н
ог
о 

те
к
ущ
ег
о 

 к
он
тр
ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 семестр 

1. Раздел 1 Научное 
исследование 

18 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 

практи-

кум по 

решению 

задач 
2 

Тестирова-
ние 

2. Раздел 2 Неэкспе-
риментальные ис-
следовательские 
методы 

18 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 

практи-

кум по 

решению 

задач 
2 

Тестирова-
ние 

3. Раздел 3 Экспери-

ментальный метод: 

общая характери-

стика 
18 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 

практи-

кум по 

решению 

задач 
2 

Тестирова-
ние 

4 семестр 

4. Раздел 4. Особен-

ности эксперимен-

18 Подготовка к лек-
ционным и практи-

6 практи-

кум по 
2 Тестирова-

ние 
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тального метода и 

его специфика 
ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

решению 

задач 

5 Раздел 5. Страте-
гии эксперимен-

тального исследо-
вания и классифи-

кация эксперимен-

тальны планов 

18 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 

практи-

кум по 

решению 

задач 2 

Тестирова-
ние 

6 
Раздел 6 Количе-
ственный анализ 
результатов иссле-
дования 

18 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 

практи-

кум по 

решению 

задач 
2 

Тестирова-
ние 

7 Раздел 7 Анализ и 

представление ре-
зультатов психоло-
гических экспери-

ментов 

18 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 

практи-

кум по 

решению 

задач 
2 

Тестирова-
ние 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

Раздел 1.Научное исследование. 
Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный методологии экспериментальных ис-
следований и выявить на этой основе особенности современных представлений о научном зна-
нии. 

Тема 1.1. Методология науки. Методологические принципы экспериментальной психологии 

Предмет, задачи и структура экспериментальной психологии. Проблемы эксперимен-

тальной психологии. Основные научные работы по экспериментальной психологии. 

Методология науки (общие понятия). Уровни методологии. Современное представление 
о научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. Парадигма, научная революция, прин-

ципы верификации и фальсификации научного знания. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое познание? 

2. Назовите различные уровни и формы познания. 
3. Что такое житейская психология? 

4. Что представляет собой научное познание? 

5. Что такое наука? 

6. Назовите основные характеристики науки. 

7. Перечислите основные признаки науки. 

8. Что такое парадигма в науке? 

9. Назовите основные состояния науки по Т.Куну. 
10. В чем сущность такого состояния развития науки как фаза «нормальной науки»? 

11. Какие принципы легли в основу естественно-научного подхода к изучению психики? 

 

Тема 1.2. Постановка научной проблемы и ее решение. Этические нормы исследования и про-
блема научного мошенничества 

Общая характеристика психологического исследования. Этапы научного исследования. 
Теория как реконструкция реальности и ее структура. Классификации научных теорий. Научная 
проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. Виды научных гипотез. 

Классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные психо-
логические методы. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Каков основной критерий научности знания? 

2. Что такое базис научной теории? 

3. В чем заключается сущность принципа верифицируемости научно2й теории? 

4. В чем сущность принципа фальсифицируемости научной теории? 

5. Что такое теория? 

6. Что такое проблема? 

7. Что такое гипотеза в психологических исследованиях? 

8. Каково соотношение предметно-объектной области в психологическом исследовании? 

 

Раздел 2 Неэкспериментальные исследовательские методы 

Цель: Рассмотреть существующие в зарубежной и отечественной психологии классификации 

неэкспериментальных исследовательских методов, проанализировать конкретные методы, их 
достоинства и недостатки, возможности их использования в эмпирических исследованиях. 
Тема 2.1. Классификация методов психологического исследования. Наблюдение. 

Классификация методов психологического исследования (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Анань-
ев, Г. Пирьов, М.С.Роговин и Г.В. Залевский, В.Н. Дружинин). 

Наблюдение как метод психологического исследования. Классификация наблюдений. 

Этапы наблюдения. Проблема регистрации результатов наблюдения. Достоинства и недостатки 

метода наблюдения. 
Биографический метод изучения личности. Идеографический и номотетический подход 

в рамках биографического метода. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое метод исследования? 

2. Назовите основные общенаучные теоретические методы исследования. 
3. Назовите основные общенаучные эмпирические методы исследования. 
4. Назовите основные общенаучные интерпретационные методы исследования. 
5. Что такое теоретические методы исследования? 

6. Что такое эмпирические методы исследования? 

7. Перечислите основные исследовательские методы психологии. 

8. Охарактеризуйте наблюдение как метод исследования? 

9. Что такое анкетирование? 

 

Тема 2.2. Беседа, интервью, анкетирование. Метод контент-анализа. 
Беседа и интервью в психологическом исследовании. Классификации вопросов, исполь-

зуемых в ходе беседы (интервью).Особенности подготовки и проведения беседы. Результат бе-
седы. Анкетирование и тестирование как неэкспериментальные психологические методы. 

Метод анализа продуктов деятельности. Контент-анализ как разновидность метода ана-
лиза продуктов деятельности – общая характеристика. Понятие категорий анализа, единиц ана-
лиза и единиц счета. Способы обработки данных контент-анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит специфическая особенность метода понимания? 

2. Каковы основы подготовки и проведения беседы? 

3. В чем отличия беседы от интервью? 

4. Каковы особенности подготовки и проведения интервью? 

5. В чем сущность «биографического метода» исследования? 

6. В чем сущность контент-анализа как метода исследования? 

7. Определите понятия категории анализа, единиц анализа и единиц счета в рамках кон-

тент-анализа. 
 

Раздел 3. Экспериментальный метод: общая характеристика 
Цель:  Обобщить теоретический материал, посвященный типологии экспериментальных иссле-
дований, определить структурные элементы психологического эксперимента, способы контроля 
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внешних переменных в эксперименте, сформировать на этой основе практические навыки экс-
периментальной работы. 

Тема 3.1. Типология экспериментальных исследований 

Общая характеристика экспериментального метода в психологии. Виды экспериментов. Экспе-
римент как метод проверки гипотез о причинно-следственных связях. Признаки и особенности 

экспериментального метода. Теоретическое, эмпирическое и практическое исследования. Ис-
тинный, реальный и квазиэксперименты. Основные фазы эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое замысел исследования? 

2. Что такое процедура исследования? 

3. Что такое методика исследования? 

4. Что такое метод исследования? 

5. В чем заключается обоснованность или валидность инструмента в исследовании? 

6. Какой эксперимент принято называть идеальным? 

7. Что такое реальный эксперимент? 

 

Тема 3.2. Структура психологического эксперимента 
Понятие независимых, зависимых и внешних переменных. Характеристика зависимых 

переменных. Способы контроля внешний переменных: элиминация, создание константных 
условий, балансировка, контрбалансировка, рандомизация. 

Экспериментальное общение. Экспериментатор: его личность и деятельность. Испытуе-
мый: его деятельность в эксперименте. Личность испытуемого и ситуация эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое независимая переменная в эксперименте? 

2. Что такое зависимая переменная в эксперименте? 

3. Чем отличаются количественные и качественные независимые переменные в эксперименте? 

4. Что такое элиминация? 

5. Что такое балансировка и контрбалансировка в эксперименте? 

6. Что такое рандомизация? 

 

Раздел 4. Особенности экспериментального метода и его специфика  
Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный планированию и моделированию экс-
перимента, определить понятия генеральной совокупности и репрезентативности эксперимен-

тальной выборки исследования, сформировать на этой основе практические навыки экспери-

ментальной работы. 

Тема 4.1. Валидность эксперимента. Виды валидности. 

Планирование и моделирование эксперимента: общие понятия. Методические приемы плани-

рования и построения эксперимента. Выбор схемы или модели эксперимента. Понятие "рандо-
мизация". Репрезентативность выборки. Эквивалентные группы. Операционализация понятий. 

Обоснование необходимого количества проводимых опытов. Понятие стратегии эксперимен-

тального исследования (констатирующей, формирующей, стратегии сопоставления). Виды ва-
лидности: внутренняя и внешняя валидность, конструктная валидность, валидность статистиче-
ского вывода. Факторы, угрожающие внутренней и внешней валидности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое планирование эксперимента? 

2. Что такое корреляционное исследование? 

3. Что такое корреляционная связь? 

4. В чем сущность операциональной валидность? 

5. Что такое конструктная валидность? 

 

Тема 4.2. Генеральная совокупность и репрезентативность экспериментальной выборки 

Изучение планирования, проведения, анализа исследований уникальных, экспериментов 
ведущих психологов - практиков отечественной и зарубежной психологии. Понятие генераль-
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ной совокупности и репрезентативности выборки. Расчет репрезентативности выборки по фор-
муле В.А. Ядова.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое идеальный эксперимент? 

2. Что такое реальный эксперимент? 

3. Что такое эксперимент полного соответствия? 

4. Что такое репрезентативность выборки и каков ее расчет при известной генеральной сово-
купности? 

 

Раздел 5. Стратегии экспериментального исследования и классификация эксперимен-

тальных планов 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный стратегиям исследования и типологиям 

экспериментальных планов, выявить особенности факторных планов и планов с маленьким N, 

сформировать на этой основе практические навыки экспериментальной работы. 

Тема 5.1. Типологии экспериментальных планов. 
Основные понятия доэкспериментального плана. Исследование единичного случая. План с 
предварительным и итоговым тестированием на одной группе. План сравнения статистических 
групп. Валидность плана. Сравнение статистических групп для изучения социально-
психологических процессов в коллективах. Валидность сравнения. 

Сравнение статистических групп для изучения социально-психологических процессов в 
реальных коллективах. 

Отличия экспериментальных планов от доэкспериментальных и квазиэксперментов. 
План с предварительным и итоговым тестированием и контрольно группой. Валидность плана. 
План Солома для четырех групп. План с контрольной группой и тестированием после воздей-

ствия. План для двух эквивалентных групп с предварительным и итоговым тестированием. Ста-
тистические модели. Модели дисперсионного анализа. Валидность плана. 

Эксперимент по плану временных серий, проводимых в психологии обучения, в соци-

ально-психологических исследованиях Серии временных выборок. Серии эквивалентных воз-
действий. План с неэквивалентной контрольной группой. Сбалансированные планы. План с 
контрольными выборками. "Лоскутные" планы. 

Специфика проведения исследований с использованием корреляционных планов и планов ex 

post facto, их валидность. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое доэкспериментальные планы, назовите их. 
2. В чем суть квазиэкспериментальных (как-бы экспериментальных) планов? 

3. Что такое квазиэксперимент? 

4. Что такое планы экспериментов для неэквивалентных групп? 

5. Что такое квазиэкспериментальные планы дискретных временных серий? 

6. Что называется «экспериментом ex post factum»? 

 

Тема 5.2. Факторные планы и планы экспериментов с маленьким N. 

Факторные планы и их характеристика. Метод латинского и греко-латинского квадрата. 
Возможности использования факторных планов в рамках профессиональной деятельности. 

Планы с маленьким N и их характеристика. Типология планов с маленьким N. Возмож-

ности использования планов с маленьким N в практической деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое факторный план эксперимента? 

2. Охарактеризуйте планы факторных экспериментов (латинский, греко-латинский квадрат) 
3. Определите возможности реализации планов с маленьким N в рамках профессиональной 

деятельности. 

 

Раздел 6 Количественный анализ результатов исследования 
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Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и проведе-
ния исследования в рамках ВКР, особенностям представления и защиты результатов исследо-
вания, сформировать практические навыки использования диагностических методик на практи-

ке. 
Тема 6.1. Общая характеристика методов количественного анализа результатов экспери-

ментов. 
Классификация методов количественного анализа данных – описательная (дескриптив-

ная) статистика, статистика вывода (статистическая индукция), многомерный анализ данных. 
Классификация многомерных методов по назначению, по структуре и виду исходных данных. 

Описательная (дескриптивная) статистика. Меры центральной тенденции (мода, медиа-
на, среднее арифметическое); меры положения (квантили и процентили); меры изменчивости, 

вариативности признака (размах, коэффициент вариации, стандартное отклонение, дисперсия, 
z-преобразование, асимметрия и эксцесс), их общая характеристика, назначение, ограничения в 
интерпретации данных. Графическая иллюстрация параметров распределения. 

Статистика вывода (индуктивная статистика). Классификация научных задач и методов 
их математико-статистического решения.  

Классификация методов многомерного анализа данных и их применение в научно-
исследовательской деятельности для решения прикладных задач в гуманитарных, социальных и 

естественных науках. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Поясните термин «измерение» в широком и в узком смысле.  
2. Раскройте сущность и особенности нормативного измерения. 
3. Раскройте сущность и особенности критериального измерения. 
4. Раскройте сущность и особенности ипсативного измерения. 
5. Соотнесите  основные измерительные шкалы. 

6. Раскройте суть измерений в шкале наименований. 

7. Раскройте суть измерений в шкале порядков. 
8. Раскройте суть измерений в шкале интервалов. 
9. Раскройте суть измерений в шкале отношений. 

10. Перечислите основные меры центральной тенденции.  

11. Дайте характеристику стандартного отклонения. 
12. Дайте характеристику нормального закона распределения. 
13. Какими параметрами описывается нормальное распределение.  
14. Какова основная закономерность нормального распределения. 
15. Укажите свойства нормального распределения. 
16. Как установить, является ли эмпирическое распределение изучаемой случайной величины 

нормальным? 

17. Опишите метод количественного определения нормальности распределения. 
 

Тема 6.2. Корреляционный анализ в экспериментальных исследованиях 
Функциональные, стохастические и корреляционные связи между признаками. Коэффи-

циенты корреляции. Виды корреляционных связей. Общая и частная классификация.  
корреляционных связей. Корреляция и причинность. Корреляционные и экспериментальные 
исследования. Проверка каузальных отношений (Д. Кэмпбелл). Проблема интерпретации кор-
реляционных зависимостей. Коэффициент детерминации. Проблема направленности причинно-
следственных связей. Метод «перекрестной» корреляции (лонгитюдно-экспериментальный 

план). Проблема третьей переменной. Частная корреляция.  
Задача о линейной регрессии. Регрессоры и предикторы. Категориальная переменная. 

Регрессионный анализ (назначение, математические идеи метода, ограничения). Линейная и не-
линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Коэффициенты регрессии. Оценка 
регрессионной модели. Анализ остатков. 

Вопросы для самоподготовки: 
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18. Какие разновидности коэффициентов корреляции используются в психологических исследо-
ваниях? 

19. Дайте характеристику одному из основных свойств корреляции -  направленности. 

20. Дайте характеристику одному из основных свойств корреляции – тесноте. 
21. Дайте характеристику одному из основных свойств корреляции -  форме. 
22. Дайте характеристику одному из основных свойств корреляции - направлению. 

23. Что такое коэффициент корреляции и каков смысл его крайних значений? 

24. Какова связь между понятиями причинность и корреляция? 

25. Дайте характеристику идентичным группам с различными средними. 

26. Дайте характеристику нелинейности и формам распределения переменных. 
27. Изобразите графически свойства линейной корреляции. 

 

Раздел 7. Анализ и представление результатов психологических экспериментов. 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и проведения ис-
следования в рамках ВКР, особенностям представления и защиты результатов исследования, 
сформировать практические навыки использования диагностических методик на практике. 
Тема 7.1.Качественный анализ исследовательских данных 

Качественное знание в исследованиях действия. Прикладные проблемы психологическо-
го эксперимента. Количественная и качественная методология. Статистические проблемы. Кор-
ректирование регрессий как замена рандомизации. Проблемы, связанные с рандомизированны-

ми экспериментами. Дифференциальный отсев. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и структура описания данных в исследовании. 

2. В чем сущность объяснения (интерпретации) данных и какова его структура? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные наиболее распространенные формы представления 
результатов в психологическом исследовании. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные варианты текстового представления научных ре-
зультатов. 

 

Тема 7.2. Представление результатов исследования 
Научный вывод, артефакты и контроль. Логика вывода. Таксономия. Правдоподобие 

конкурентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, контролировании артефактов. 
Дополнительное варьирование. 
Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. Экспе-
рименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Порядок оформления результатов исследования. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Отчет о результатах научного исследования, основные требования к его составлению и 

содержанию. 

2. Перечислите основные формы представления результатов исследований в научно-
исследовательских рабах. 

3. В чем заключается научное и практическое предназначение отчета? 

4. Раскройте структуру отчета научно-исследовательской работы. 

5. Перечислите основные требования к написанию научной статьи. 

6. Основные требования к подготовке и оформлению рукописи. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Практикум по решению задач: 

На основании житейского вопроса сформулируйте научную проблему, тему работы, 

объектно-предметную сферу исследования: 
Житейский вопрос Научная проблема Тема работы Объект и предмет 

работы 

Почему одни учителя про-    
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щают невыполненное до-

машнее задание, а другие 
за это сразу ставят двойку? 

Почему Коля в школе 
учился плохо, но сейчас он 

– успешный бизнесмен, а 
Леша учился хорошо, но 

сейчас зарабатывает мало 

денег? 

   

Почему в одних семьях 

дети откровенны с родите-
лями, а в других нет? 

   

Почему девушка, которой 

понравился парень, хочет с 
ним общаться, но от само-

го процесса общения робе-
ет? 

   

Почему иногда человек 
знает, что он поступил не-
правильно, но никак не 
может себя заставить при-

знаться близким в том, что 

он не прав? 

   

Почему вместо того, чтобы 

играть в футбол или ходить 
в спортзал некоторые 
мальчишки бьют витрины 

на остановках или поджи-

гают беседки? 

   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Практикум по решению задач: 

Применение метода наблюдения по методике Р.Ф. Бейлза. 
Р.Ф. Бейлз (Гарвардский университет) разработал методику наблюдения за вербальными 

и невербальными коммуникациями между различными участниками собрания, дискуссии и т.п. 

им была создана база для системы категорий наблюдения (таблица ниже). 
 

Класс А 

Позитивные эмо-
ции 

1. Выражает солидарность, повышает статус другого, вознаграждает 
2. Выражает ослабление напряжения, шутит, смеется, выражает удовле-
творение 
3. Соглашается, выражает пассивное принятие, уступает 

Класс В 

Решение проблем 

 

4. Даст совет, направление, подразумевая автономию другого 
5. Выражает мнение, оценивает, анализирует, выражает чувства, желания 
6. Даст ориентацию, информацию, уточняет, подтверждает 

Класс С 

Постановка про-
блем 

7. Запрашивает ориентацию, информацию, повторение, подтверждение 
8. Запрашивает мнение, оценку, интересуется самочувствием 

9. Спрашивает совет, направление, возможный способ действия 
Класс D 

Негативные эмо-
ции 

 

10. Возражает, даст пассивное отвержение, формален, отказывает в помо-
щи 

11. Выражает напряжение, просит помощи, пасует перед проблемой 

12. Выражает антагонизм, подрывает статус другого, защищает или утвер-
ждает себя 

 

Работая с системой категорий Р. Бейлза, наблюдатель имеет возможность зафиксировать 
формальную (но не содержательную) сторону общегрупповой дискуссии. Для этого он, выучив 
перечень категорий, соотносит их с репликами участников общения. Запись наблюдаемого при 

этом может быть произведена так: 
- кто говорит? (источник сообщения); 
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- к кому обращается? (адресат); 
- по какой категории? (номер). 
При этом каждому участнику дискуссии присваивается буква латинского (русского) ал-

фавита6 А,Б,В,Г,Д и т.д. 

Напр.,  

А-В,Г-7; - человек А обращается к В и Г, с вопросом, подтверждением какой-либо ин-

формации; 

Б-А-10; - человек Б обращается к А с возражением, отказом в помощи. 

При анализе записи номер категории указывает и на тип высказывания, и на его эмоцио-
нальную окраску, и на стадию решения проблемы. Частота речевых актов также отражает осо-
бенности протекания дискуссии, в частности, в виде процентных соотношений разных видов 
актов на различных стадиях обсуждения. 

Результатом фиксации всех коммуникативных актов в ходе дискуссии является состав-
ления индивидуального профиля по каждому члену дискуссии и групповых показателей ре-
зультатов дискуссии. 

Задание: 
- просмотрите отрывок из х\ф, «Берегись автомобиля», «Обыкновенное чудо» и м\ф 

«Тридцать восемь попугаев» 

- используя базу для системы категорий наблюдения Бейлза составьте индивидуальный 

профиль участников дискуссии определите групповые показатели результатов наблюдения. 
 

Составление карты наблюдения 
Процедура исследования методом наблюдения состоит из следующих этапов: 

Пример: наблюдение за внимательностью студентов на протяжении учебного дня 
Подготовительный этап 

определение объекта 
(отдельные индивиды 

или группа) и пред-

мета наблюдения (по-
ведение) 

Предметом наблюдения могут являться 
различные особенности вербального и 

невербального поведения. Исследователь 
может наблюдать: 
1) речевые акты (содержание, последова-
тельность, частоту, продолжительность, 
интенсивность и т.д.); 

2) выразительные движения, экспрессию 

лица, глаз, тела и др.; 
3) движения (перемещения и неподвиж-

ные состояния людей, дистанцию между 
ними, скорость и направление движений 

и пр.); 
4) физические воздействия (касания, 
толчки, удары, усилия, передачи и т.д.). 

Объект: группа студентов; 
Предмет: внимательность 
студентов 

определение парамет-
ров наблюдения, си-

стемы кодирования, 
способов регистрации 

Параметр наблюдения – эта те поведен-

ческие акты, которые информируют об 

изучаемом предмете; система кодирова-
ния – либо минуты, либо разы, либо сте-
пень выраженности того или иного пара-
метра. 
Регистрация – то, как фиксируются дан-

ные (видеозапись, непосредственное 
наблюдение и т.п.) 

Параметры: 

- количество отвлечений 

(разы); 

- количество разговоров 
(разы) и продолжитель-
ность (мин); 

- отстраненный - заинтере-
сованный вид (оценочная 
шкала от 1 до 5) и время 
пребывания в этой степени 

заинтересованности (мин); 

 

Для регистрации результатов наблюдения используют три вида процедур: 
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1. использование признаковых (знаковых) систем. При этом заранее, в ходе подго-
товки бланков наблюдений, описываются конкретные виды наблюдения, характерные для дан-

ной сферы. В дальнейшем фиксируют, какие из них и насколько часто проявились в период 

наблюдения. Каждый признак должен быть сформулирован однозначно для понимания разны-

ми людьми и не требовать дополнительных разъяснений. 

Напр., какие признаки интереса студентов к содержанию учебного занятия можно выде-
лить и фиксировать? 

Не подходит Подходит 
- внимательный 

- интересующийся 
- понимающий 

(т.к. они дополнительно нуждаются в конкрети-

зации значения) 

- оживленная жестикуляция 
- жевание карандаша 
- количество задаваемых вопросов к препо-
давателю и т.п. 

2. применение системы категорий. Такая система содержит полное описание всех воз-
можных видов наблюдения. Добавлять в нее что-либо новое в процессе наблюдения нельзя. 
Подобная система категорий составляется на определенной научной основе. Предполагается, 
что она охватывает все теоретически возможные проявления изучаемого явления. Примером 

системы категорий может быть та, которая сформулирована Р. Бейлзом для стандартизирован-

ной процедуры наблюдения за взаимодействием членов группы при совместном решении задач 
(данная система категорий будет использоваться при выполнении Лабораторной работы №1). 

3. использование шкалы рейтинга. Данная шкала фактически переводит оценочные 
суждения о факте наблюдения в порядковую шкалу. При таком способе регистрации результа-
тов внимание исследователя обращено не на наличие того или иного признака, а на количе-
ственную или качественную степень его присутствия, представленности. При этом работа осу-
ществляется по заранее подготовленной порядковой шкале. 

Ниже даны некоторые варианты перевода оценочных значений. 

Пример: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятия: 
 

Совсем не про-
являет интереса 

Едва проявляет 
интерес 

Проявляет сред-

ний интерес 
Проявляет боль-
шой интерес 

Проявляет жгу-
чий интерес 

Слабый                                                   Средний                                                   Сильный 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 

 

 

Выбор временной дли-

тельности 

Сколько наблюдать Учебный день (4 пары 

по 80 минут) 
Выбор контролируемых 
параметров 

Определение того, что обеспечивает од-

нородность опыта 
Студенты находятся в 
одной и той же аудито-
рии; после каждой пары 

аудитория проветрива-
ется; освещенность 
неизменна; материал 
имеет одинаковую сте-
пень сложности и т.п. 

Собственно наблюдение 
На этом этапе исследователь получает исследовательский материал, ведет протокол наблюде-
ния 

Вариант протокола наблюдения 

 Параметры наблюдения 

Отстраненность –  Количество отвлечений Количество разговоров 
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заинтересованность 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Иванов 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 

2 Петров             

3 Сидоров             

 

Этап обработки и интерпретации результатов 

Осуществляется количественный и качественный анализ результатов, интерпретируются дан-

ные, и на этой основе разрабатываются различные объяснительные схемы, типологии, класси-

фикации и т.д. 

Задание: 
1. Как, используя метод наблюдения, решить, кто из двух девочек: Маша и Зина больше 

нравится Павлу. Ограничения: это школьник, поэтому мы можем наблюдать их в классе на за-
нятиях и на переменах. 

2. Как, используя метод наблюдения, ответить на вопрос: что больше любит Вася – уро-
ки физкультуры или пение? 

3. Кто из учеников – Петя или Коля отличается большей сосредоточенностью на заняти-

ях по математике. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Практикум по решению задач: 

В каждом из перечисленных ниже исследований выявите независимую (независимые) 
переменную (переменные), значения независимой (независимых) переменной (переменных) и 

зависимую (зависимые) переменную (переменные). Определите, являются ли независимые пе-
ременные управляемыми или неуправляемыми. Укажите, какая шкала использовалась для из-
мерения зависимых переменных. 

 

Вариант 1 

1. В исследовании когнитивных карт сравнивалась способность первокурсников и сту-
дентов старших курсов точно указывать местоположение зданий студенческого городка. Неко-
торые здания располагаются в центре городка поблизости от дорог, по которым часто ходят 
студенты, а другие — на периферии студенческого городка. Участников исследования попро-
сили оценить (по шкале от 1 до 10) степень уверенности в том, что они правильно указали 

направление, и записать количество ошибок (в процентах). 
2. В исследовании способностей к запоминанию лабиринта одни крысы на протяжении 

30 попыток получали корм после прохождения лабиринта, другие корма не получали, третьих 
не кормили на протяжении первых 15 попыток, но кормили в конце следующих 15 раз, а по-
следнюю группу крыс кормили первые 15 раз и не кормили вторые 15 попыток. Исследователь 
отмечал все сделанные ошибки (неправильные повороты) и время прохождения лабиринта. 

3. В исследовании, посвященном готовности к оказанию помощи, к посетителям торго-
вого центра подходит либо хорошо одетый студент, либо неряшливый и спрашивает, где нахо-
дится туалет или ближайший магазин. Расположившийся неподалеку экспериментатор отмеча-
ет, была ли оказана помощь. 

4. В данном упражнении вы будете играть роль экспериментатора, разрабатывающего 
исследование. Для приведенной ниже гипотезы: 

а) определите независимую (независимые) переменную (переменные), решите, сколько 
значений независимой (независимых) переменной (переменных) вы будете использовать, и за-
дайте эти значения; 

б) определите зависимую переменную для каждого исследования и 

в) дайте операциональные определения независимым и зависимым переменным. 

Люди скорее помогут нуждающемуся, если необходимость помощи не будет вызывать 
сомнений. 
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Вариант 2 

1. В исследовании эффективности нового лекарства для лечения депрессии одни участ-
ники принимали его, а другие думали, что принимают. Третья группа участников не подверга-
лась экспериментальному воздействию. По окончании программы участники заполнили Опрос-
ник депрессии Бека, а затем опытные наблюдатели оценили (по 10-балльной шкале) уровень их 
депрессии. 

2. Фирма, проводящая тестирование, пытается выяснить, можно ли новой клюшкой для 
гольфа (клюшка 1) посылать мяч дальше, чем это делают с помощью клюшек трех других кон-

курирующих торговых марок (клюшки 2-4). Для этого набрали 20 добровольцев — мужчин, 

профессионально играющих в гольф. Каждый гольфер наносит 50 ударов клюшкой 1, затем 50 

клюшкой 2, далее 50 клюшкой 3 и 50 клюшкой 4. Для большего реализма эксперимент прохо-
дит на настоящей площадке для гольфа. Используются первые четыре лунки — участник со-
вершает первые 50 ударов от первой метки для мяча, затем 50 от второй и т. д. Четыре лунки 

находятся на расстоянии 380-400 ярдов, попадание в каждую дает 4 очка. 
3. Социальный психолог изучает готовность к оказанию помощи другим людям. Он по-

знакомился с двумя аспирантами, готовыми участвовать в проведении экспериментов. Первый 

(Нед) хорошо одевается, а второй (Тед) не слишком заботится о своей внешности. В ходе экс-
перимента к посетителям торгового центра подходит либо хорошо одетый Нед, либо потрепан-

ный Тед и просит двадцатипятицентовик на кофе. Находящийся поблизости экспериментатор 
записывает, дают ли покупатели деньги. Исследование проводится с 8 до 9 часов вечера, при-

чем Нед работает в понедельник, а Тед —в четверг. 
4. В данном упражнении вы будете играть роль экспериментатора, разрабатывающего 

исследование. Для приведенной ниже гипотезы: 

а) определите независимую (независимые) переменную (переменные), решите, сколько 
значений независимой (независимых) переменной (переменных) вы будете использовать, и за-
дайте эти значения; 

б) определите зависимую переменную для каждого исследования и 

в) дайте операциональные определения независимым и зависимым переменным. 

Хорошие игроки в боулинг лучше играют в присутствии зрителей, а посредственные — 

хуже. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Практикум по решению задач: 

В каждом из приведенных примеров определите зависимую и независимую переменную 

и шкалы, в которых эти переменные представлены: 

 ЗП - шкала НП - шкала 
1. Ираклий хочет выяснить, по каким предметам 

дети «Единой России» и дети ЛДПР больше 
успевают: по точным, гуманитарным или эко-
номическим. 

  

2. Илларион решил исследовать, действительно 
ли крысы, изучившие один лабиринт, изучат 
второй быстрее, чем необученные. 

  

3. Арсений предполагает, что дети оценят цвет-
ные телевизионные программы выше, чем чер-
но-белые, а у взрослых цвет не повлияет на 
оценку. 

  

4. Маруся считает, что соматотип изменяется с 
возрастом, и предлагает определять соматотипы 

у группы людей в 10, 15 и 20 лет по шкале Шел-
дона. 

  

5. Капитолина изучает готовность людей помо-
гать окружающим и считает, что она зависит от 
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погоды — вероятность оказания помощи в сол-
нечный день выше, чем в пасмурный. 

6. Силантий хочет узнать, какой из пяти новых 
сортов пива больше понравится (т. е. будет оце-
нен как № 1) постоянным посетителям его бара. 

  

7. Прасковья изучает, как студенты оценивают 
безопасность различных зданий студенческого 
городка. Она попросила нескольких студентов 
сложить карточки с написанными на них назва-
ниями зданий в стопку, в которой наиболее без-
опасные здания располагались бы сверху, а 
наименее безопасные — снизу. 

  

8. Апполинарий считает, что люди с синдромом 

навязчивых состояний сделают меньше ошибок 
в составлении лабораторных отчетов по стан-

дарту АРА, чем здоровые люди. 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Практикум по решению задач: 

Проанализируйте представленные эксперименты, попробуйте выделить и представить основ-
ные структурно-методологические элементы в соответствии со схемой анализа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
является: 

во втором семестре – зачет 
в третьем семестре – экзамен 

Все контрольные мероприятия проводятся в устной форме. 
 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 
освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-7 способность изу-
чать психические 
свойства и состоя-
ния человека в 
норме и патологии, 

характеризовать 
психические про-
цессы и проявления 
в различных видах 
деятельности лич-
ного состава, инди-

видов и групп, со-

Знать: 
- психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функцио-
нирования и развития психики с позиций суще-
ствующих в отечественной и зарубежной науке 
подходов; 
- принципы экспериментального исследования 
психики личности и психических явлений в ма-
лой группе для составления психодиагностиче-
ского заключения; 
- этапы проведения эксперимента, позволяющие 
решать типовые психолого-педагогические зада-

Раздел 3 
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ставлять психодиа-
гностические за-
ключения и реко-
мендации по их ис-
пользованию 

чи служебной деятельности; 

Уметь: 
- анализировать и прогнозировать изменения в 
функционировании психики личности и психиче-
ских явлений в малой группе; 
- проводить диагностическое обследование, ста-
вить психологический диагноз на симптоматиче-
ском, этиологическом и типологическом уровнях; 

Раздел 1-7 

Владеть:  
- критериями выбора плана и стратегии проведе-
ния экспериментального исследования; 
- способностью составления заключения по ре-
зультатам психодиагностического обследования. 

Раздел 2 

ПК-8 способность отби-

рать и применять 
психодиагностиче-
ские методики, 

адекватные целям, 

ситуации и контин-

генту респондентов 

Знать: 
- возможности подбора и целесообразного при-

менения диагностических процедур в рамках экс-
периментальных исследований; 

Раздел 1-7 

Уметь: 
- проводить сопоставительный анализ диагности-

ческих данных, полученных с помощью различ-
ных методик, прогнозировать развитие исследуе-
мых особенностей и составлять на этой основе 
научные рекомендации; 

Раздел 5 

Владеть: 
 - особенностями экспериментального примене-
ния психологических тестов и методик, адекват-
ных психодиагностической ситуации; 

Раздел 5 

ПК-21 способностью пла-
нировать и органи-

зовывать проведе-
ние эксперимен-

тальных исследо-
ваний, обрабаты-

вать данные с ис-
пользованием 

стандартных паке-
тов программного 
обеспечения, ана-
лизировать и ин-

терпретировать ре-
зультаты исследо-
ваний 

Знать: 
- методологические основы определения научной 

проблемы, темы исследования, определения объ-

ектно-предметной сферы, формулирования ос-
новных исследовательских гипотез; 
- теоретические основы определения стратегии и 

плана эксперимента, определения зависимой и 

независимой переменных, способов контроля 
внешних переменных в эксперименте; 

Раздел 4 

Уметь: 
- определять цель, задачи исследования, состав-
лять план проведения эксперимента; 
- обрабатывать полученные в ходе эксперимен-

тальных воздействий данные, проводить их ана-
лиз и интерпретацию; 

Раздел 6-7 

Владеть: 
- технологией планирования и проведения экспе-
римента; 
- программным обеспечением Exel, SPSS, Statisti-

ca для обработки, анализа и преобразования по-
лученных исследовательских данных; 

Раздел 1-7 

ПК-23 способностью пла-
нировать, органи-

зовывать и психо-
логически сопро-
вождать внедрение 

Знать: 
- возможности формирующего эксперимента как 
основы психологического сопровождения внед-

рения результатов научного исследования; 

Раздел 4 

Уметь: Раздел 4-5 
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результатов науч-
ных исследований 

- организовывать психокоррекционные и психо-
реабилитационные мероприятия в условиях 
успешного решения задач психологического 
обеспечения служебной деятельности в экстре-
мальных условиях; 
Владеть: 
- современными технологиями подготовки и про-
ведения тренинговых занятий и иных форм внед-

рения результатов научных исследований; 

Раздел 1-7 

	

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-
тенции 

Этапы форми-

рования компе-
тенций 

Показатель оце-
нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-7	

ПК-8	

ПК-21	

ПК-23	

 

Этап формиро-
вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 
 

Уровень освоения 
программного ма-
териала, логика и 

грамотность изло-
жения, умение са-
мостоятельно 
обобщать и изла-
гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, ис-
черпывающе, последовательно, гра-
мотно и логически стройно его изла-
гает, тесно увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не затрудняется 
с ответом при видоизменении задания, 
умеет самостоятельно обобщать и из-
лагать материал, не допуская ошибок 
– 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает про-
граммный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 
3) обучающийся освоил основной ма-
териал, но не знает отдельных дета-
лей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изло-
жении программного материала - 5-6 

баллов; 
4) обучающийся не знает значитель-
ной части программного материала, 
допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 
ПК-7	

ПК-8	

ПК-21	

ПК-23	

 

Этап формиро-
вания умений. 

Аналитическое за-
дание (задачи, си-
туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, за-
дание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению за-
дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
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менение теоретиче-
ских положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснова-
ние принятых ре-

шений  

 

навыками при выполнении практиче-
ских заданий, задание выполнено вер-
но, отмечается хорошее развитие ар-
гумента, однако отмечены погрешно-
сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в выпол-
нении практических заданий, задание 
выполнено с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 
или  задание выполнено не до конца, 
нет четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ПК-7	

ПК-8	

ПК-21	

ПК-23	

 

Этап формиро-
вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-
дание (задачи, си-
туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-
ских заданий и за-
дач, владение 

навыками и умени-

ями при выполне-
нии практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 
обобщать и изла-
гать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения аттестации обучающихся 

по дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Наука как особый способ деятельности человеческого общества. Фазы развития науки 

(Т.Кун). 

2. Научное знание, его особенности. Общая характеристика научного метода. 
3. Методология науки. Уровни методологии. 

4. Научное исследование, его принципы и структура. 
5. Этапы научного исследования. 
6. Теория как непротиворечивая система знаний и основание для экспериментальной деятель-

ности. 

7. Научная проблема и научная гипотеза. 
8. Виды гипотез и их характеристика. 
9. Этические нормы исследования и проблема научного мошенничества. 
10. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, класси-

фикация, категоризация, абстрагирование). 
11. Соотношение понятий «методологический подход», «метод», «методика», «методический 

прием» в психологической науке. 
12. Классификация методов психологического исследования (С.Л. Рубинштейн, Г.Д. Пирьов) 
13. Классификация методов психологического исследования (Б.Г. Ананьев, В.Н. Дружинин). 

14. Характеристика наблюдения как неэкспериментального психологического метода. 
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15. Процедура подготовки и организации наблюдения. Примеры конкретных методик наблю-

дения (Р. Бейлз, А.С. Залужный). 

16. Биографический метод и его возможности. 

17. Характеристика беседы и интервью как неэкспериментального психологического метода. 
18. Характеристика анкетирования и тестирования как неэкспериментальных психологических 

методов. 
19. Виды вопросов, используемых в ходе проведения бесед и анкетирования. 
20. Характеристика анализа продуктов деятельности как неэкспериментального психологиче-

ского метода. 
21. Метод контент-анализа и его возможности. 

22. Процедура и основные характеристики психологического эксперимента. 
23. Зависимая переменная в эксперименте и ее характеристика. 
24. Независимая переменная в эксперименте и ее характеристика. 
25. Понятие внешних переменных. Виды контроля над внешними переменными в ходе экспе-

римента. 
26. Виды переменных в психологическом эксперименте. 
27. Валидность эксперимента. Виды валидности. 

28. Угрозы внутренней валидности эксперимента. 
29. Угрозы внешней валидности эксперимента. 
30. Понятие об экспериментальной выборке исследования. 
31. Стратегии экспериментальных исследований. 

32. Типологии экспериментальных планов. 
33. Основные виды экспериментальных планов и их характеристика. 
34. Доэкспериментальные планы и их характеристика. 
35. Планы истинных экспериментов и их характеристика. 
36. Квазиэкспериментальные планы и их характеристика. 
37. Сущность, структура и основные характеристики факторных планов. 
38. План эксперимента с маленьким N и его характеристика. 
39. Корреляционное исследование и его характеристика. 
 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

1. Определите проблему, тему, объект и предмет научной работы, исходя из житейской си-

туации, предложенной преподавателем. 

2. Дайте характеристику наблюдения, представленного в примере, предложенном препода-
вателем. 

3. Составьте процедуру исследования методом наблюдения на основе примера, предло-
женного преподавателем. 

4. Проведите контент-анализ текста, предложенного преподавателем. 

5. Сформулируйте вопросы: контактер, открытый, закрытый, полузакрытый, открытый о 
факте сознания, закрытый о факте поведения для индивидуальной беседы преподавателя со 
студентом по теме, предложенной преподавателем. 

6. Сформулируйте вопросы: контактер, открытый, закрытый, полузакрытый, открытый о 
факте сознания, закрытый о факте поведения, вопрос-фильтр для беседы преподавателя с груп-

пой студентов по теме, предложенной преподавателем. 

7. Из приведенного примера эксперимента определите зависимую, независимую и внешние 
переменные. 
8. Из приведенного примера эксперимента определите план эксперимента. 
9. Из приведенного примера эксперимента определите стратегию эксперимента и план по 
способу представления НП. 

10. На основании предложенного плана эксперимента приведите пример эксперимента. 
11. На основании предложенных преподавателем данных и шкал определите их тип и воз-
можность определения меры корреляционной связи. 

12. Рассчитайте коэффициент корреляции на основании данных, предложенных преподава-
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телем, и сделайте вывод о взаимосвязи явлений. 

13. Проранжируйте данные, предложенные преподавателем. 

14. На основании данных, предложенных преподавателем, определите, соответствуют ли 

они закону нормального распределения. 
15. Определите отличия в уровне проявления признака с помощью критерия φ - угловое 
преобразование Фишера и t-критерия Стьюдента и на основании математических вычислений 

сделайте выводы. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-
ственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 
и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Елисеев, О. П.  Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / 
О. П. Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454128  

2. Носс, И. Н.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / 
И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02679-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450565  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / 
Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452686  

2. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / 
Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452687  
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 
информационная систе-
ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-
тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-
вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лек-
ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 
образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образова-
тельных интернет-ресурсов и полнотек-
стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-
ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-
лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-
вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Экспериментальная психология» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоя-
тельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-
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вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-
цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-
лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-
дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-
мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-
лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-
чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-
ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-
ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-
боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-
чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-
ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 
быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-
ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-
дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-
ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-
но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-
ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-
ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-
циплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название элек-

тронного ресурса	
Описание электронного ресур-

са	
Используемый для ра-
боты адрес	

1.	 ЭБС «Университет-
ская библиотека он-

лайн»	

Электронно-библиотечная систе-
ма,  электронные книги и аудиок-
ниг, учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-
фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным тек-
стам статей, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 	
	

3. 	 ЭБС издательства 
«Юрайт»	

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 

книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных перио-

дики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 
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сети Университета	
7. 	 База данных между-

народного индекса 
научного цитирования 
– Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. 	

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 
в сети Университета.	

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 
также мультимедийных образова-
тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-
тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-
ции с компьютеров в элек-
тронном читальном зале 
Научной библиотеки Уни-

верситета 
11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине 

Для изучения дисциплины «Экспериментальная психология» в рамках реализации ос-
новной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.05.02 

ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (уровень специалитета) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-
ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-
ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Экспериментальная психология» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Экспериментальная психология» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с 
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины «Экспериментальная психология» предусмотрено приме-
нением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Экспериментальная психология» предусматривают клас-
сическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхрон-

ном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техноло-
гий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презента-
ция, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 
освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Экспериментальная психология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы (руководители 

психологических лабораторий, школьные психологи, психологи социально-реабилитационных 
центров и пр.). 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль) разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности ОПОП  37.05.02 

"Психология служебной деятельности" (уровень специалитета), утвержденного приказом 
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1. Общие положения 	

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) является приобретение студентами знаний теоретических 

основ «Методики преподавания психологии» с последующим применением  навыков  в 

практике  преподавания психологических дисциплин в различных  образовательных 

организациях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-   вооружение студентов   знаниями  теоретических основ преподавания  психологии, содержанием 

процесса  и его структурой; 

- овладение  требованиями основных нормативных документов, регламентирующих процесс 

преподавания психологии; 

-  формирование  у студентов умений и навыков   проведения основных видов занятий,  управления   

самостоятельной учебно-познавательной деятельностью  обучаемых;  

- формирование   готовности к практической преподавательской деятельности.   

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

    Дисциплина (модуль) «Методика преподавания психологии (Профессиональный 

модуль)» реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Психология служебной деятельности» по специальности  37.05.02  «Психология 

служебной деятельности» (уровень специалитета) очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин, таких как: «Общая 

психология»,  «Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология». 

Изучение дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» является базой для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Психологическая супервизия»,  «Диагностика и коррекция 

аномального поведения в период подросткового кризиса», прохождения  педагогической  

практики. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-исследовательской 

и практической работы обучающихся (ПК-9) в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Психология служебной деятельности» по специальности 

37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень специалитета). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-9 способностью формулировать цели, 

проводить учебные занятия с 

Знать:  основы 

формулирования цели, 

проведения учебных занятий с 
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использованием инновационных форм 

и технологий обучения, разрабатывать 

критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить 

супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической 

работы обучающихся ; 

использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разработки  критериев оценки 

результатов образовательного 

процесса, проведения 

супервизии  педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

Уметь: формулировать цели, 

проводить учебные занятия с 

использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного 

процесса, проводить 

супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

Владеть:	 способностью 

формулировать цели, проводить 

учебные занятия с 

использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного 

процесса, проводить 

супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ___3___ зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30    

В том числе контактная работа обучающихся с 30 30    
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преподавателем: 

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 18 18    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
78 78    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

40 40    

Выполнение практических заданий 32 32    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 

3    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения	

Объем учебных занятий составляет _______30_____ часов. 

Объем самостоятельной работы – ____78_____ часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
ом
еж
ут
оч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр  

 
Раздел 1.  Роль и место  курса в  

подготовке психологов 
36 26 10 4 6  

1. 

Тема 1.1. История преподавания 

психологии в образовательных 

учреждениях 

12 9 4 2 2  

2. 

Тема 1.2. Современное 

психологическое образование и 

перспективы его развития в 

современных условиях 

12 9 3 1 2 

 

3. 

Тема 1.3. Нормативно-правовое 

обеспечение  преподавания 

психологии в образовательных 

учреждениях 

12 8 3 1 2 

  

 

Раздел 2.  Методика  
подготовки и проведения  

различных видов занятий 

36 26 14 5 9  
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4. 
Тема 2.1. Методика подготовки  

и проведения лекции 

8 

 

5	 3 1 2 

  

5. 

Тема 2.2. Методика подготовки и 

проведения  семинарского  

занятия 

6 

 

5	 2 

 

1 1 

 

6. 

Тема 2.3. Методика подготовки и 

проведения  практических 

занятий 

8 

 

5	 3 1 2 

 

7. 

Тема 2.4. Методика подготовки и 

проведения  лабораторных 

занятий 

8 5	 3 1 2 

 
 

8. 
Тема 2.5. Методика подготовки и 

проведения   дидактических  игр 

6 6 3 1 2 
 

 

Раздел 3.  Управление  
самостоятельной  работой и 

качеством  учебно-
познавательной деятельности 

студентов 

36 26 6 3 3  

9. 

Тема 3.1. Особенности 

деятельности преподавателей по 

организации самостоятельной 

работы студентов 

18 13 4 2 2 

 

10. 
Тема 3.2. Контроль и коррекция 

учебной деятельности студентов 

18 13 2 1 1 
 

Общий объем, часов 108 78 30 12 18  

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 
Раздел 

 Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Всего 
СРС + 

контро
ль 

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая

 

ак
ти
в
н
ос
ть

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
ак
ад
ем
и
ч
ес
к
ой

 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
х 
за
да
н
и
й

, 

ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
ог
о 

за
да
н
и
я

 

Р
уб
еж
н
ы
й

 т
ек
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь,

 ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
р
уб
еж
н
ог
о 

те
к
ущ
ег
о 
к
он
тр
ол
я

 

К
он
тр
ол
ь 

(п
р
ом
еж
ут

. 

ат
те
ст
ес
та
ц
и
я

),
 ч
ас

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 1 семестр 
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1. Раздел 1  26 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

е упражнения 

2 
Контрольная 

работа 
0 

2. Раздел 2 26 14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

е упражнения	

2 

Контрольная 

работа	 0 

3. Раздел 3 26 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

е упражнения 

2 

Контрольная 

работа 0 

Общий объем, 

часов 
78 40  32  6  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ И МЕСТО  КУРСА  В  ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ 

 

Цель: Формирование у студентов представлений  об истории  развития  процесса 

преподавания психологии в образовательных учреждениях,  современном  состоянии  

психологической науки и способах преподавания психологических дисциплин и   нормативно-

правовом  обеспечении  преподавания психологии в образовательных учреждениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Преподавание психологии в XVIII-XIX веках. Роль Московского университета в 

популяризации психологического знания. Преподавание психологии в рамках различных 

дисциплин. Появление самостоятельных кафедр и факультетов. 

Преподавание психологии в первой половине XX века. Вклад в развитие процесса 

преподавания психологии Г. И. Челпанова, Н.Н.Ланге, Л.С.Выготского, К.Н.Корнилова, 

В.М.Бехтерева и др.  Преподавание психологии во второй половине XX века. Идеи 

С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия, Д.Н.Узнадзе, Б.М.Теплова, Б.Ф. Ломова и их 

реализация в процессе преподавания психологии в образовательных учреждениях.   

Тенденции современного психологического образования: интерес студентов к 

психологическому образованию; осознание необходимости психологического образования; типичная 

длительность психологического образования; типичная структура и цели психологического 

образования. Выход преподавания  психологии  за рамки высшего образования.  

Основные уровня психологического образования:  бакалавриат, магистратура, специалистура, 

подготовка кадров высшей квалификации.  

Программы  профессионального психологического образования.  Понятие  учебный план 

и его  компоненты: перечень учебных дисциплин, изучаемых по данной программе; 
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распределение по семестрам и последовательность их изучения; трудоемкость их изучения; 

формы учебных занятий (лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа); 

виды промежуточной и итоговой аттестации (экзамен, зачет, реферат, курсовая или дипломная 

работа). Цели психологического образования и его содержание. Особенности  подготовки 

психологов в аспирантуре. Цели преподавания психологии:  углубленное изучение аспирантами  

психологических дисциплин по научной специальности; обучение умениям применять знания 

по научной специальности для решения научно-исследовательских задач; обучение знаниям, 

умениям и навыкам научно-исследовательской работы; обучение умениям педагогической 

деятельности в сфере психологии. 

Тема 1.1. История преподавания психологии в образовательных учреждениях 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности преподавания  психологии в первых отечественных университетах. 

2. Создание психологических кафедр и факультетов в вузах России. 

3. Противоречивые  тенденции в практике преподавания психологии в первой половине XIX 

века. 

4. Характерные тенденции  в преподавании психологии во второй половине XIX века.  

5. Особенности  преподавания психологии в вузах СССР. 

6. Особенности  преподавания психологии в современных условиях. 

 

Тема 1.2. Современное психологическое образование и перспективы его развития в 

современных условиях 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте  трактовку объекту, предмету, основным задачам курса. 

2. Представленность психологического знания в образовательных организациях РФ. 

3. Какова система  подготовки психологов в современных условиях? 

4. В чем состоит специфика изучения психологического знания? 

5. Почему в современных условиях  усиливается  потребность населения в изучении 

психологии? 

6. Какие основные функции  реализует дисциплина «Методика преподавания психологии» 

 

Тема 1.3. Нормативно-правовое обеспечение  преподавания психологии в 

образовательных учреждениях 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные документы, регламентирующие преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

2. Конституция РФ об образовании. Основные положения. 

3. Закон РФ "Об образовании в РФ". Основные положения. 

4. Понятие Федерального образовательного стандарта.  

5. Права и обязанности преподавателей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Современное состояние, проблемы и основные тенденции развития  современного образования. 

2. Психолого-педагогическая культура личности современного специалиста. 

3. Современные требования к психолого-педагогической культуре преподавателя высшей школы. 

4. Мотивационно-целевая основа изучения психологии в вузе. 

5. Профессиональное и личностное самоутверждение преподавателя психологии. 

6. Психология авторитета преподавателя. 

7. Педагогическое общение и его особенности в высшей школе. 

8. Потребностно-мотивационная сфера личности преподавателя психологии. 

9. Психологические механизмы воздействия лектора на аудиторию. 
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10. Психология профессионального общения преподавателя психологии со студентами. 

11. Профилактика конфликтных отношений в деятельности преподавателя психологии. 

12. Методика визуальной психодиагностики студентов. 

13. Аттракция: сущность, приемы, правила, пути  достижения. 

14. Педагогическое мастерство преподавателя психологии. 

15. Психологическая готовность преподавателя психологии к профессиональной деятельности. 

16. Мотивация познавательной деятельности студентов на занятиях по психологии. 

17. Методика оценочной деятельности преподавателя психологии. 

18. Методика преподавания психологии: цели, предмет, задачи, организационные формы. 

19. Научные основы методики преподавания психологии. 

20. Противоречия и движущие силы педагогического процесса и их разрешение на занятиях по 

психологии. 

21. Преподавание психологии как педагогическая система. 

22. Социально-психологическая характеристика аудитории. 

23. Преподаватель психологии в аудитории. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  
1. В чем состоит сущность обучения ? 

1.1. В передаче ученикам суммы знаний. 

1.2. В усвоении учениками суммы знаний. 

1.3. В формировании умений. 

1.4. Во взаимодействии преподавателя и студентов. 

2. Педагогическая деятельность - это:   
2.1. Работа учителя (воспитателя) по профессиональному самосовершенствованию. 

2.2. Исследовательская работа ученого в области педагогики. 

2.3. Процесс решения педагогами возникающих учебно-воспитательных задач. 

2.4. Возможность всех всему учить. 

3. Знание - это: 
3.1.    Различная информация, которую  получает человек ежедневно. 

3.2.    Взаимосвязанные факты, понятия,    термины, теории. 

3.3. Результат отражения объективной действительности. 

3.4. Все то, что  полезно человеку. 

4. Знания по психологии носят часто … характер: 

4.1. Абстрактный. 

4.2. Конкретный.  

4.3. Аморфный. 

4.4. Синтетический. 

5. Методы обучения – это: 
5.1. Взаимосвязанные действия учителя и учащихся, обеспечивающие организацию 

познавательной деятельности учащихся. 

5.2. Совокупность средства, которые использует преподаватель  при обучении. 

5.3. Совокупность средства, которые использует ученик  при обучении. 

5.4. Взаимосвязанные действия преподавателя  и студентов, обеспечивающие формирование 

знаний, умений и навыков. 

6. Метод обучения состоит из: 
6.1. Правил. 

6.2. Принципов. 

6.3. Приемов. 

6.4. Форм. 

7. При выборе соответствующих методов обучения исходят из: 
7.1. Специфики  социально-экономических условий. 
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7.2. Целей, содержания, специфики предмета. 

7.3. Профессиональной ориентированности. 

7.4. Все ответы не верны. 

8. Навык  - это: 
8.1. Это - действия, в составе которых отдельные операции стали автоматизированными. 

8.2. Совокупность методов, с помощью которых  человек действует в различных ситуациях. 

8.3. Это совокупность знаний и умений, которые  обеспечивают человеку успех  любой 

деятельности. 

8.4. Способность человека делать что-либо. 

9. Что включает в себя учебная деятельность  студента? 

9.1. Анализ, синтез, обобщение, классификация. 

9.2. Мотивы, цели, учебные действия, контроль (самоконтроль), оценка (самооценка). 

9.3. Идеалы, цели, принципы обучения, методы обучения, результаты обучения. 

9.4. Способы, средства, приемы, технологии. 

10. Эффективное формирование умений и навыков  обеспечивает такой метод обучения, 

как:  

10.1. Познавательная игра.  

10.2. Демонстрация.  

10.3. Упражнение. 

10.4. Ситуационный. 

11. Профессиональная подготовка, самоподготовка и повышение квалификации 

преподавателя психологии ориентирована на: 
11.1. Развитие системы психологического знания. 

11.2. Индивидуальные профессиональные запросы. 

11.3. Стандарты педагогического образования. 

11.4. На запросы студентов. 

12. Выявление новых педагогических фактов, введение новых педагогических средств, 

приемов и методов, создание авторских систем работы преподавателя психологии 

характеризует: 
12.1. Массовый опыт преподавательской деятельности. 

12.2. Новаторский опыт преподавательской деятельности. 

12.3. Передовой педагогический опыт. 

12.4. Зарубежный опыт педагогической деятельности. 

13. Основные требования к преподавателю психологии регламентируются: 

13.1. Социальным и научно-техническим прогрессом. 

13.2. Рынком производства и труда, развивающегося производства. 

13.3. Профессионально-квалификационной характеристикой. 

13.4. Все ответы не верны. 

14. Какой способ построения учебной программы по психологии  более экономичен по 
времени  реализации ее содержания? 

14.1. Концентрический.  

14.2. Линейный. 

14.3. Спиральный. 

14.4. Зигзагообразный. 

15. Каково соотношение понятий обучение и преподавание в методике преподавания 

психологии? 

15.1. Обучение и преподавание  -  термины-синонимы. 

15.2. Обучение – есть единство процессов преподавания и учения. 

15.3. Обучение – составная часть более общего процесса -  преподавания. 

15.4. Все ответы не правильные.  

 

РАЗДЕЛ 2.  МЕТОДИКА  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
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ЗАНЯТИЙ 

Цель: формирование у студентов представлений  о  деятельности  преподавателей  по 

подготовке к основным видам (формам)  занятий и  особенностях их проведения  в различных 

образовательных организациях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные функции  лекции: информационная, ориентирующая, объясняющая, 

убеждающая, увлекающая.  Познавательные компоненты лекции: факты, анализ фактического 

материала, формы систематизации фактического материала.  

Целеполагание в лекции.  Тема занятий. Задача вводимых научных понятий. Приемы 

раскрытия содержания понятий. Цельность и структурность лекции. Методы изложения 

содержания лекции: логический, описательный (фактический), исторический, генетический. 

Понятие  семинара. Форма организации семинара. Форма учебных взаимодействий в ходе 

семинарского занятия. Совместная деятельность преподавателя со студентами. Программа 

предварительной ориентировки студентов в теме, задачах, объектах, операциях. План и конспект 

хода занятий. Приемы групповой коммуникации на разных этапах занятия. Резюме 

обсуждения темы на семинарском занятии. Анализ хода семинарского занятия после его 

проведения.  

Предназначение   практических занятий по психологии и основные их формы.  

Принципы разработки учебных задач для практических занятий:  от теории к практике, от 

практики к теории.      

Использование  таксономии (по Д.А.Толлингеровой)  для разработки задач на 

практические    занятия.  Схема действий преподавателя по подготовке и проведению 

практического занятия. 

Особенности  лабораторных занятий  по психологии. Требования  к лабораторным 

занятиям: исключение громоздкости, теоретическая интерпретация полученных результатов, 

анализ  исследовательских процедур и самих психологических феноменов.        

Понятие дидактических  игр в образовании.  Разновидности  дидактических игр (деловая, 

организационно-деятельностные, организационно-мыслительные и др.).  Деловая  игра, ее назначение 

в осуществлении задач образования и развития. Принципы организации учебных деловых игр.   

Разработка деловой игры.  Имитационные  и игровые компоненты  деловой игры.  Основные  правила  

деловой дидактической игры. Сильные и слабые стороны  дидактических игр. 

Тема 2.1. Методика подготовки  и проведения лекции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лекция как одна из ведущих форм обучения психологии. 

2. Требования к содержанию и методике чтения лекций по психологии. 

3. Методика  чтения   лекции по психологии. 

4. В чем отличие методики преподавания психологии от методики преподавания других 

дисциплин? 

5. Что есть общее и различное в понятиях «методика» и «технология преподавания»? 

6. Способы  создания проблемных  ситуаций  на лекциях по психологии. 

 
Тема 2.2. Методика подготовки и проведения  семинарского  занятия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Семинар - важная  форма проведения занятий  в вузах.  

2. Разновидности семинаров в современных условиях. 

3. Основные требования к семинарским занятиям  по  психологии. 

4. Особенности планирования и  проведения семинарских  занятий по психологии. 

5. Методика оценки качества семинара по психологии. 

 

Тема 2.3. Методика подготовки и проведения  практических занятий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Практические занятия  в системе  форм обучения. 

2. Основные функции практических занятий. 
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3. Виды практических занятий по психологии. 

4. Особенности  разработки   планов проведения  практических занятий по психологии. 

5. Особенности проведения практических занятий по психологии. 

 

Тема 2.4. Методика подготовки и проведения  лабораторных занятий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лабораторные работы и их предназначение. 

2. Особенности лабораторных работ по психологии. 

3. Особенности  разработки   планов проведения  лабораторных работ по психологии. 

4. Основные требования к преподавателю по проведению лабораторной работы. 

5. 13. Методика оценки качества   лабораторной работы  по психологии. 

 

Тема 2.5. Методика подготовки и проведения   дидактических  игр 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие  дидактических игр в образовании.  . 

2. Классификация  дидактических игр и их особенности  (деловые, организационно-деятельностные, 

организационно-мыслительные и др.).  

3. Деловая  игра и  ее назначение. 

4. Принципы организации учебных деловых игр и порядок    разработки деловой игры.   

5. Технология  разработки  дидактических игр. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психолого-педагогические условия эффективности чтения лекций по психологии. 

2. Проблемность в лекциях по психологии. 

3. Методика использования художественной литературы на занятиях по психологии. 

4. Методика использования наглядности на занятиях о психологии. 

5. Анализ возможностей решения задач воспитания и самовоспитания на занятиях по психологии. 

6. Методика стимулирования познавательной деятельности студентов на занятиях по психологии. 

7. Формирование у студентов научного мировоззрения на занятиях по психологии. 

8. Методика чтения лекций по психологии. 

9. Методика подготовки лекции по психологии. 

10. Принципы дидактики и реализация их требований на занятиях по психологии. 

11. Принципы воспитания и реализация их требований на занятиях по психологии. 

12. Активные формы обучения и возможности их использования при обучении психологии. 

13. Психологический анализ трудностей, возникающих у студентов при изучении психологии. 

14. Типология личности студента и преподавателя вуза. 

15.  Методы и формы организации учебного процесса в высшей школе. 

16. Особенности проведения проблемной лекции. 

17.  Семинар, его назначение и особенности. 

18.  Методика подготовки к семинарскому занятию. 

19.  Методика проведения традиционного семинарского занятия. 

20.  Методика проведения семинара-круглого стола.  

21.  Практическое занятие, назначение и особенности. 

22.  Методика подготовки к практическому занятию.  

23. Методика проведения практического занятия. 

24.  Особенности проведения практического занятия с элементами деловой игры. 

25.  Методика подготовки к лабораторному занятию по психологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  
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1. Формированию теоретических знаний в наибольшей степени способствует такой метод 
обучения, как:  

1.1. Лекция.  

1.2. Демонстрация  

1.3. Обучающий контроль. 

1.4. Практический. 

 

 

2. Лабораторные работы, сочинения относятся к числу… методов:  

2.1. Практических. 

2.2. Эвристических. 

2.3. Словесных. 

2.4. Исследовательских. 

3. Формы организации обучения – это: 
3.1. Предметная, материальная поддержка проводимого занятия. 

3.2. Упорядочение  процесса обучения  по определенным основаниям. 

3.3. Активизация познавательной активности учащихся.  

3.4. Действия учителя с целью проверки знаний обучаемых. 

4. Лекционно-семинарская система зародилась в …: 

4.1. В Академии Платона. 

4.2. В Ликее Аристотеля. 

4.3. В Средневековых университетах. 

4.4. В приходских школах. 

5. Деловая игра – это: 
5.1. Элемент досуга в обучении. 

5.2. Элемент планирования предстоящих действий. 

5.3. Средство воспитания деловитости. 

5.4. Нестандартный  урок. 

5. Эффективное формирование умений и навыков  обеспечивает такой метод обучения, 

как:  

5.1. Познавательная игра.  

5.2. Демонстрация.  

5.3. Упражнение. 

5.4. Ситуационный. 

6. Лекции, использующиеся при повторении учебного материала называются  : 

6.1. Вводными. 

6.2. Тематическими. 

6.3. Итоговыми. 

6.4. Обзорными. 

7. Показателем проблемности  занятия  является наличие в его структуре…: 

7.1. Этапов поисковой деятельности. 

7.2. Весьма сложных вопросов. 

7.3. Большого числа практических заданий. 

7.4. Все ответы не верны. 

8. Дидактическая структура любого   занятия  включает: 
8.1. Восприятие, осмысление, обобщение. 

8.2. Актуализацию, формирование, применение. 

8.3. Управление вниманием, постановку целей, оценивание действий. 

8.4. Все ответы не верны. 

9.  Лекции, использующиеся при повторении учебного материала называются  : 

9.1. Вводными. 

9.2. Тематическими. 

9.3. Итоговыми. 
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9.4. Обзорными. 

10. Показателем проблемности  занятия  является наличие в его структуре…: 

10.1. Этапов поисковой деятельности. 

10.2. Весьма сложных вопросов. 

10.3. Большого числа практических заданий. 

10.4. Все ответы не верны. 

11. Что понимается под словом технология? 

11.1. Учение о культуре. 

11.2. Совокупность   различных  методов. 

11.3. Совокупность различных средств. 

11.4. Учение о мастерстве. 

12. Для проблемного обучения характерно то, что …:  

12.1. Обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемым новых понятий и способов 

действий. 

12.2. Учащиеся усваивают знания в готовом виде, без раскрытия путей доказательства их 

истинности. 

12.3. Учебный материал изучается поэлементно в логической последовательности. 

12.4. Оно позволяет в сжатые сроки в концентрированном виде вооружить учащихся знаниями 

основ наук. 

13. В деловой игре сочетаются    учебный  и …  элементы: 

13.1. Социальный. 

13.2. Профессиональный. 

13.3. Коммуникативный. 

13.4. Культурологический. 

14. Что  предусматривает   педагогическая технология в обучении? 

14.1. Координацию, взаимопомощь, взаимодействие. 

14.1.2. Компенсацию, коррекцию, контроль. 

14.3.  Организацию, управление,  контроль. 

14.4. Целеполагание, оценивание, стимулирование.  

15. Технологии обучения, прежде всего, отличаются от методик обучения: 

15.1. Простотой. 

15.2. Оригинальностью. 

15.3. Доступностью. 

15.4. Воспроизводимостью. 

 

РАЗДЕЛ 3.  УПРАВЛЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТОЙ И КАЧЕСТВОМ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Цель: формирование  у студентов  представлений  об особенностях  организации  

самостоятельной работы студентов, предназначении  и специфике контроля, 

осуществляемого преподавателем в процессе преподавания  психологических дисциплин. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Виды самостоятельной 

работы: подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, экзаменам, выполнение 

курсовых работ и др. Умение студентов самостоятельно  работать с литературой. Работа с 

учебником и изучение научной литературы по психологии.  

Этапы планирования самостоятельной работы студентов.  Создание и методическое 

обеспечение самостоятельной работы. Уровни самостоятельной работы: репродуктивный, 

реконструктивный, творческий. Индивидуализация и активизация самостоятельной работы.  

Пути дальнейшего совершенствования самостоятельной работы студентов. 

Проблема организации контроля. Основные функции и  формы   контроля. Требования к 

контролю и проверке. Особенности  контроля при усвоении психологических знаний.  



	 16	

Методы педагогического контроля. Оценка и отметка. Тестирование как разновидность 

контроля. Надежность, валидность и объективность тестов. Самоконтроль студентов, 

формирование адекватной самооценки. Саморегуляция учебной деятельности на основе 

рефлексивных действий. Мотивация самокоррекции и самоконтроля в процессе совместного 

решения задач. 

Тема 3.1. Особенности деятельности преподавателей по организации 

самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие самостоятельной внеаудиторной работы студентов и ее роль в обеспечении 

качества учебного процесса. 

2. Обучение студентов основам  самостоятельной работы. 

3. Особенности самостоятельной работы  студентов по изучению учебной и научной 

литературы. 

4. Самостоятельная работа студентов при  подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

5. Самостоятельная  работа студентов при подготовке к зачетам и экзаменам. 

 

Тема 3.2. Контроль и коррекция учебной деятельности студентов 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функции контроля в системе образования. 

2. Требования к контролю и проверке  учебно-познавательной деятельности студентов. 

3. Виды контроля и  методы  его осуществления. 

4. Требования к деятельности  преподавателей по разработке экзаменационных  билетов для 

студентов. 

5. Какие критерии следует использовать  при оценке знаний студентов в ходе устного 

экзамена? 

6. Использование  возможностей   современных компьютерных технологий по осуществлению 

контроля  знаний  обучаемых. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

1. Методика самостоятельной работы по изучению психологии. 

2. Особенности   работы студентов с  научной  литературой. 

3. Особенности учебника по психологии и  основные способы работы студентов с ним. 

4. Особенность  учебно-методических пособий и способы работы студентов с ними. 

5. Роль и место учебных пособий при изучении психологических дисциплин. 

6. Особенности работы студентов с произведения классиков психологии. 

7. Логика самостоятельной работы студентов при  написании  докладов и рефератов. 

8. Логика самостоятельной работы студентов при  написании  курсовых и  дипломных работ. 

9. Контроль и оценка результатов учебно-познавательной деятельности  студентов. 

10. Основные функции контроля и их характеристика.  

11. Виды контроля и требований к  нему. 

12. Современные способы контроля знаний учащихся и их возможности. 

13. Использование тестов  при  определении уровня компетентности учащихся. 

14. Роль и место оценки.  

15. Отметка в образовательном процессе вуза. 

16. Методика использования технических средств при обучении психологии. 

17. Анализ и накопление фактологического и эмпирического материала преподавателем психологии. 

18. Методика работы студента с конспектами по психологии. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  
1.  Основные функции контроля: 

1.1. Образовательная,  воспитательная,  развивающая. 

1.2. Констатирующая, корректирующая, компенсирующая. 

1.3. Формирующая, мобилизующая, профилактическая. 

1.4. Образовательная, мобилизующая, трасформирующая. 

2.  При  оценке знаний …: 

2.1. Сравнивают   знания  учащихся с  востребованными на практике. 

2.2. Ориентируются  на определенные идеалы. 

2.3. Сравнивают   знания  учащихся с программными требованиями. 

2.4. Ориентируются  на конкретные  ситуации. 

3. В современных образовательных  учреждениях  существует … балльная шкала 
отметок: 

3.1. Пяти. 

3.2. Двух. 

3.3. Трех. 

3.4. Четырех. 

4. Чаще всего в обучении   используют  следующие методы контроля:  

4.1. Непосредственный, промежуточный, дистанционный. 

4.2. Вербальный, невербальный, абстрактный. 

4.3. Устный,  письменный, практический. 

4.4. Наглядный, образный, смешанный.  

5.  К формам итогового контроля усвоения знаний относятся: 

5.1. Контрольная работа. 

5.2. Наблюдение. 

5.3. Экзамен. 

5.4. Беседа. 

6.   В числе сложных средств обучения могут быть названы: 

6.1. Учебная литература и другие тексты. 

6.2. Реальные предметы, модели. 

6.3. Аудиальные средства (магнитофон, кодоскоп,  телевизор и т.п.), ЭВТ. 

6.4. Учебные доски. 

7.  К каким средствам обучения относится учебная литература? 

7.1. К предметам духовной культуры. 

7.2. К специальным средствам обучения. 

7.3. К предметам индивидуальной культуры. 

7.4. Наглядным средствам. 

8.  Валидность учебного теста  означает, что … . 

8.1. Тест свидетельствует о представительности выборки испытуемых.  

8.2.  Тест свидетельствует  о связи показателей качества обучения. 

8.3. Тест обнаруживает и измеряет уровень усвоения необходимых знаний. 

8.4. Тест свидетельствует о точности контроля. 

9. Можно ли самостоятельную работу студента  при  подготовке дипломного проекта    
отнести к проблемным формам обучения? 

9.1. Нет. 

9.2. Да. 

9.3. Да, но при определенных условиях. 

9.4. Нет, ни при каких условиях. 

10. Что не является принципами  контроля и проверки? 

10.1. Объективность. 

10.2. Систематичность. 

10.3. Традиционность. 
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10.4. Полезность. 

11. Надежность теста означает, что..... 

11.1. Тест свидетельствует о представительности выборки испытуемых. 

11.2. Тест показывает те же результаты неоднократно. 

11.3. Тест свидетельствует о точности контроля. 

11.4. Тест свидетельствует  о связи показателей качества обучения. 

12. Что не является объектом оценивания учебных достижений учащихся? 

12.1. Знания. 

12.2. Умения. 

12.3. Способности.  

12.4. Опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности. 

13. Каковы основные причины школьных (учебных) неудач? 

13.1. Биопсихические. 

13.2. Социально-экономические. 

13.3. Национально-этнические. 

13.4. Педагогические.  

14. Какой нормативный  документ, устанавливает  обязательные минимальные 
требования к обучению? 

14.1. Государственный стандарт. 

14.2. Государственный реестр. 

14.3. Конституция РФ. 

14.4. Закон об образовании в РФ. 

15. Эффективность контроля связана с диагностичностью  целей обучения. Эту идею 

предложил ....... 

15.1. К.Д.Ушинский. 

15.2. В.П.Беспалько. 

15.3. А.С.Макаренко.  

15.4. А.Г.Асмолов. 

	

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 
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ПК- 9 способностью 

формулировать цели, 

проводить учебные 

занятия с 

использованием 

инновационных форм 

и технологий 

обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

Знать:  основы 

формулирования цели, 

проведения учебных 

занятий с использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разработки  критериев 

оценки результатов 

образовательного 

процесса, проведения 

супервизии  

педагогической, научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: формулировать 

цели, проводить учебные 

занятия с использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разрабатывать критерии 

оценки результатов 

образовательного 

процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  способами 

проведения учебных 

занятий с использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разработки критериев 

оценки результатов 

образовательного 

процесса, проведения 

супервизии 

педагогической, научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

	

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 
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ПК-9 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 



	 21	

ПК-9 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ПК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

	

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения зачета обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Основные тенденции образования  в современных условиях. 
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2. История  преподавания психологии  в образовательных учреждениях России. 

3. Назначение и задачи курса «Методика преподавания психологии». 

4. Роль и место психологии  в совершенствовании   системы обучения и воспитания. 

5. Специфика содержания психологии как гуманитарной дисциплины. 

6. Характеристика психологии как учебного предмета. 

7. Общие дидактические принципы отбора и построения содержания преподаваемых 

психологических дисциплин. 

8.  Понятие учебный план и его предназначение.  

9. Предназначение  учебной  программы  и   ее характеристика. 

10.  Основные жанры учебной литературы и их характеристика. 

11.  Процесс  обучения   психологии и его особенности. 

12.  Основные  формы (виды) обучения, используемые  на занятиях по психологии. 

13.  Методы обучения и особенности их использования на занятиях по психологии. 

14. Преимущественное  использование   методов обучения  в  рамках существующих  

организационных  форм.  

15. Планирование и организация занятий по целому курсу. 

16. Распределение учебного времени для решения задач объяснения, освоения и 

контроля. 

17.  Целеполагание  на занятиях по психологии. 

18. Проблемное обучение и его характеристика. 

19. Уровни  проблемности    лекции и  факторы на них влияющие.  

20. Пути формирование  лекционного мастерства преподавателя. 

21. Способы активизации познавательной деятельности студентов: содержательный, 

методический и организационный аспекты. 

22. Самоорганизация деятельности преподавателя  психологии. 

23. Самоопределение позиций личности преподавателя в учебных взаимоотношениях с 

обучаемыми. 

24. Овладение способами и средствами педагогической коммуникации. 

25. Методы проектирования учебной ситуации и взаимодействия преподавателя с  

обучаемыми. 

26. Лекционная форма обучения  и ее особенности. 

27. Методика подготовки к традиционной лекции.  

28. Методика чтения традиционной лекции.  

29. Особенности проведения проблемной лекции. 

30. Семинар, его назначение и особенности. 

31. Методика подготовки к семинарскому занятию. 

32. Методика проведения традиционного семинарского занятия. 

33.  Методика проведения семинара-круглого стола.  

34.  Практическое занятие, назначение и особенности. 

35.  Методика подготовки к практическому занятию.  

36. Методика проведения практического занятия. 

37. Особенности проведения практического занятия с элементами деловой игры. 

38.  Особенности самостоятельной  работы студентов  с психологической  литературой. 

39.  Методика  работы преподавателя по управлению самостоятельной работой 

студентов с литературой. 

40.  Контроль и оценка результатов учебно-познавательной деятельности  студентов. 

41.  Виды контроля и требования  к  нему. 

42.  Роль и место оценки и отметки в преподавании психологии. 

43.  Использование  наглядных средств в преподавании психологии. 

44.  Возможности технических средств обучения и особенности их использования  в 

процессе преподавания психологии. 

45.  Комплексное применение  технических средств обучения и  новых 

коммуникационных и компьютерных технологий. 



	 23	

46.  Особенности  преподавания истории психологии.  

47. Особенности преподавания  общей психологии. 

48. Особенности  преподавания  психологии развития и возрастной психологии. 

49. Особенности  преподавания  социальной психологии. 

50. Особенности  проведения психологических практикумов. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном 

заведении : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 403 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428 (дата обращения: 21.04.2020). – 

ISBN 978-5-4475-9534-0. – DOI 10.23681/480428. – Текст : электронный. 

2. Мандель, Б.Р. Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном 

заведении : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 403 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428 (дата обращения: 21.04.2020). – 

ISBN 978-5-4475-9534-0. – DOI 10.23681/480428. – Текст : электронный. 

3. Чернышев, А. С.  Методика преподавания психологии. Современные технологии : 

учебное пособие для вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев, Н. Н. Гребеньков ; под общей 

редакцией А. С. Чернышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07453-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453572 (дата обращения: 21.04.2020). 

4. Карандашев, В. Н.  Методика преподавания психологии : учебник для вузов / 

В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450148 (дата обращения: 21.04.2020). 

5. Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии : история, теория, практика : 

учебное пособие / Н. Ю. Стоюхина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. 
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— ISBN 978-5-9765-0656-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84370 (дата обращения: 21.04.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии : история, теория, практика : 

учебное пособие / Н. Ю. Стоюхина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. 

— ISBN 978-5-9765-0656-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84370 (дата обращения: 21.04.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях : учебное пособие / 

авт.-сост. Н.И. Медведева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 128 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457449  

2. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях : учебное пособие / 

авт.-сост. Н.И. Медведева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 128 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457449  

3. Карандашев, В. Н.  Методика преподавания психологии : учебник для вузов / 

В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450148  

4. Чернышев, А. С.  Методика преподавания психологии. Современные технологии : учебное 

пособие для вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев, Н. Н. Гребеньков ; под общей редакцией 

А. С. Чернышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07453-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453572  
	

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
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запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе 

по дисциплине »). 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная Поиск по рефератам и полным http://elibrary.ru/  
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библиотека 

eLIBRARY.ru	

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных 

периодики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	

7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности «37.05.02 «Психология служебной 

деятельности» (уровень специалитета) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, 

психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)»  предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и интерактивную работу посредством посредством применения 

возможностей компьютерных технологий ( электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии (Профессиональный модуль)» 

представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы   по 

специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности».   

В рамках дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии 

(Профессиональный модуль)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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1.	Общие	положения		

1.1.	Цель	и	задачи	учебной	дисциплины	(модуля)	

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о этнопсихологии, о основных закономерностях формирования этнического сознания и 

самосознания с последующим применением в профессиональной сфере и практических навы-

ков.   

Задачи учебной дисциплины	(модуля): 

- усвоение студентами теоретических и методологических навыков этнопсихологических 

знаний 

- умение устанавливать основные закономерности формирования этнического сознания 

и самосознания 

- применять на практике современные методы и исследования этнопсихологических ха-

рактеристик. 

1.2.	 Место	 учебной	 дисциплины	 (модуля)	 в	 структуре	 основной	 профессио-
нальной	образовательной	программы	

Учебная дисциплина (модуль) «Этнопсихология» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению специальности 37.05.02 «Пси-

хология служебной деятельности» (уровень специалитета), очной форме обучения.  

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Этнопсихология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Социальная психология», «Психология конфликта», «История психоло-

гии», «Анатомия и физиология центральной нервной системы», «Психология развития и воз-

растная психология», «Психофизиология человека»,  

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Этнопсихология» является базовым для по-

следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология информаци-

онной безопасности в служебной деятельности», «Медиапсихология в служебной деятельно-

сти». 

1.3.	 Планируемые	 результаты	 обучения	 по	 учебной	 дисциплине	 (модуля)	 в	

рамках	планируемых	результатов	освоения	основной	профессиональной	образова-

тельной	программы	

 Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций: ОК-5, ПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях» по 

специальности 37.05.02 "Психология служебной деятельности" (специалитет). 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции	
Содержание компетенции	 Результаты обучения	

ОК-5	 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, кон-

фессиональные различия, преду-

Знать: основные нормы профессиональной 

этики	

Уметь: проводить логический анализ нрав-

ственно психологических проблем	
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преждать и конструктивно раз-

решать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной дея-

тельности	

Владеть: навыками методологического по-

знания применения основных этических 

норм в профессиональной деятельности	

ПК-2	 способностью выявлять специ-

фику психического функциони-

рования человека с учетом осо-

бенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным груп-

пам	

Знать: специфику психического функциони-

рования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и фак-

торов риска	

Уметь: собирать и проводить первичную об-

работку информации об индивидуально-

психологических и социально-

психологических особенностях личности	

Владеть: навыками психологической и психо-

физиологической диагностики психических 

состояний и их регуляции с учётом принад-

лежности к гендерной, этнической, професси-

ональной и другим социальным группам	

 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающего-
ся с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 

В том числе контактная работа обучающихся с препо-

давателем: 
16	 16	

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия 	 	

Самостоятельная работа обучающихся, всего 32 32 

В том числе: 	 	
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Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

16 16 

Выполнение практических заданий 16 16 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 72 72 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1.	Учебно-тематический	план	по	очной	форме	обучения		

Объем учебных занятий составляет 36 часов. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 

п/п	
Раздел, тема	 Виды учебной работы, академических часов	

В
се
го	

Само
мо-
стоя-

тель-

ная 

рабо-
та, в 

т.ч. 

про-
меж-

уточ
ная 

атте-
ста-
ция	

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем	

В
с
е
г
о	

Л
е
к
ц
и
о
н
н
о
г
о 
т
и
п
а	

С
е
м
и
н
а
р
с
к
о
г
о 
т
и
п
а	

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е 
за
н
я
т
и
я	

Кон-

такт-

ная 

работа 
в 

ЭИОС	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 	

7 семестр	 	
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	 Раздел 1. Введение, истори-

ческий экскурс	
36	 18	 10	 4	 6	 -	 8	

	
Тема 1.1. Введение и история 

становления и возникнове-

ния этнопсихологии	

9	 4	 2	 1	 1	 -	 2	

	 Тема 1.2. Методология этно-

психологии	
9	 4	 2	 1	 1	 -	 2	

	
Тема 1.3. Представления об 

этнопсихологии у различных 

народов	

9	 5	 3	 1	 2	 -	 2	

	 Тема 1.4. Современные этно-

логические концепции	
9	 5	 3	 1	 2	 -	 2	

	
Раздел 2. Представления о 

человеке и группе в культу-

рах и этносах	

36	 18	 10	 4	 6	 -	 8	

	
Тема 2.1 Основные пред-

ставления о культурных вли-

яниях	

9	 5	 3	 1	 2	 -	 2	

	 Тема 2.3 Взаимодействие эт-

носов	
9	 5	 3	 1	 2	 -	 2	

	 Тема 2.4 Основные этниче-

ские проблемы	
9	 4	 2	 1	 1	 -	 2	

	 Тема 2.2 Характеристики эт-

нопсихологических явлений	
9	 4	 2	 1	 1	 -	 2	

Общий объем, часов	 72	 36	 20	 8	 12	 -	 16	

Форма промежуточной аттеста-
ции	

	
зачет	

	

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модуля)	

№ 

п/ 		Раздел, тема	
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся,  

в т.ч. контроль	
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п	 кон-

троль	 Ака-
деми-

че-
ская 

актив-

тив-

ность, 

час	

Форма      
акаде-
миче-
ской 

актив-

ности	

Вы-

пол-

нение 
практ. 
зада-
ний, 

час	

Фор-

ма        
прак-

тиче-
ского 
зада-
ния	

Рубеж
беж-

ный 

теку-
щий 

кон-

троль, 

час	

Форма 
рубеж-

беж-

ного 
теку-
щего      
кон-

троля	

Кон-

троль 

(про-
межут. 
атте-
стеста
ста-
ция), 

час	

1	 2	 	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 	

Модуль 1. Этнопсихология, семестр 7	

1.	 Раздел 1. Введе-

ние, исторический 

экскурс	

18	 8	

Подготовка 

к лекцион-

ным и 

практиче-

ским заня-

тиям, само-

стоятельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС	

8	 доклад	 1	 реферат 	 1	

2	 Раздел 2. Пред-

ставления о чело-

веке и группе в 

культурах и этно-

сах	 18	 8	

Подготовка 

к лекцион-

ным и 

практиче-

ским заня-

тиям, само-

стоятельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС	

8	 доклад	 1	 Реферат 	 1	

	 Общий объем, 

часов	 36	 16	
	

16	
	

2	
	

2	

	 Форма промежуточной аттестации	 Зачет	 	

	
 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

Тема 1.1. Введение и история возникновения и становления этнопсихологии 

Цель: Анализ развития представлений об этнопсихологии и психологических аспектах 

этнических различий и этнических контактов. Формирование способности к пониманию совре-

менных концепций картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладения до-

стижениями общественных и естественных наук, культурологи; Выработка умения дискутиро-

вать, вычленять важные для понимания сути проблемы вопросы и защищать свою позицию.   

Перечень изучаемых элементов содержания:  

1. Этнос  
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2. Этническое возрождение   

3. Междисциплинарные связи 

4. Тенденции развития.  

5. Этническое возрождение -  как черта развития человечества во второй половине 20-го 

столетия.  

6. Возрастание роли этнопсихологических факторов в современном мире.  

7. Понятие этноса и уровни его характеристик: этнообразующие факторы, этнические 

признаки, этническое самосознание.  

8. Междисциплинарный статус этнопсихологии и ее проблемы.  

9. Предмет этнопсихологии и основные направления исследований.  

10. "Эмичный" и "этичный" подходы в этнопсихологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Античные авторы о народном характере.  

2. Идея народного духа в немецкой философии и истории.  

3. М. Лацарус и Г. Штеенталь о психологии народов как науке о народном духе. Психо-

логия масс в интерпретации Г. Лебона. Психология народов В.Вундта.  

4. Сравнительно-культурные исследования У. Риверса.  

5. Изучение психологической этнографии в Русском Географическом обществе. Рус-

ские философы и историки о русском национальном характере.  

6. Развитие идеи психологии народов в трудах А.А. Потебни. Г.Г. Шпет о предмете и 

задачах этнической психологии.  

7. Культурно-историческая концепция развития высших психических функций Л.С. 

Выготского и этнопсихологические экспедиции А.Р. Лурия. 

Тема 1.2. Методология этнопсихологии. 

Цель:  

1. Изучение влияния межкультурных исследований этнических взаимодействий 

на развитие этнопсихологии, анализ основных психологических аспектов иссле-
дований этноса в непсихологических школах и моделях изучения этнических 
отношений. 

2. Усвоение студентами знаний по этнопсихологии в процессе самостоятельной 

работы во время семинара (организация метода мозгового штурма).  
3. Развитие способности к пониманию современных концепций картины мира на 
основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями обществен-

ных и естественных наук, культурологии; 

4. Овладение культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Методологические основы этнопсихоло-

гии в России. Методологические основы этнопсихологии за рубежом. Методы этнопсихологии. 

Особенности методологических подходов к структурированию этнопсихологических знаний и 

построению исследовательских программ зарубежными и российскими исследователями (В.Г. 

Крысько, Н.И. Лебедева, Т.Г. Стефаненко и др.). Методы этнопсихологический исследований и 

их основные принципы. Разработка программ этнопсихологических исследований.   Общепси-

хологические и этнопсихологические методики. Подходы и результаты исследования этнокуль-

турных особенностей социальных субъектов (индивидов, групп и организаций) субъектов, по-

лученные в гендерной, семейной, возрастной, педагогической и общей психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вклад Потебни А.А. в становление этнопсихологии. 
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2. Психологическая антропология: история и настоящее. 

3. Этнокультурная специфика психических заболеваний. 

4. Гачев Г.Т. Национальные образы мира. 

Тема 1.3. Представление о этнопсихологии у различных народов. 

Цели: Анализ ракурсов исследования и осмысления этнопсихологических различий 

представителей разных этнокультурных группы и народностей. Развитие способности к пони-

манию современных концепций картины мира на основе сформированного мировоззрения, 

овладения достижениями общественных и естественных наук, культурологии. Овладение куль-

турой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положе-

ний. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Развитие представлений об этнопсихологии 

2. Психологические аспекты этнических различий и этнических контактов. 

3. Античные авторы о народном характере.  

4. Идея народного духа в немецкой философии и истории. М.Лацарус и Г.Штеенталь о психо-

логии народов как науке о народном духе.  

5. Психология масс в интерпретации Г.Лебона.  

6. Психология народов В.Вундта.  

7. Сравнительно-культурные исследования У.Риверса.  

8. Изучение психологической этнографии в Русском географическом обществе.  

9. Русские философы и историки о русском национальном характере.  

10. Идея психологии народов в трудах А.А. Потебни. Г.Г. Шпет о предмете и задачах этно-

психологии.  

11. Культурно-историческая концепция развития высших психических функций 

Л.С.Выготского.  

12. Этнопсихологические исследования в Узбекистан под руководством А.Р.Лурия. 

13. Этапы развития этнопсихологии как дисциплины культурантропологии.  

14. Теория "культура и личность", ее методы и задачи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «нация». 

2. Что составляет психологическую основу нации? 

3. Каковы особенности межэтнических отношений? 

4. Перечислите механизмы психологической защиты этноса 

5. Выписать систему ценностей, характерных для различных этносов, населяющих мегапо-

лис.  

6. Провести анализ особенностей и ценностей, значимых для представителей этноса и осо-

бенностей языка этноса (на примере трёх этносов). 

 

Тема 1.4. Современные этнопсихологические концепции. 

Цели: Анализ и изучение проблем, возникающих в связи с этнопсихологическими ис-

следованиями различий процессов познания представителей разных культур. Развитие способ-

ности к пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного миро-

воззрения, овладения достижениями общественных и естественных наук, культурологии. Овла-

дение культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретиче-

ских положений. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Психологические аспекты современных концепций 

2. Основные направления 

3. Основные направления психологической антропологии:  

1) сравнительные исследования социализации детей (М.Мид, Б. и Д.Уайтинги);  

2) Исследования национального характера. Конфигурации культур (Р.Бенедикт). 

4. Понятия "базовой личности" (А.Кардинер) и "модальной личности" (К.Дюбуа, Р. Лин-

тон, А.Инкелес).  
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5. Изучение национального характера народов современного индустриального общества 

(Дж.Горер, К.Клакхон, Э.Эриксон);  

6. Анализ норм психического здоровья, 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Объяснить гипотезу Л.Леви-Брюля о существовании качественных различий между пер-

вобытным (дологическим) и современным мышлением.  

 2. Концепция К.Леви-Стросса об универсальности функций и структуры мышления людей 

из разных обществ и исторических эпох. 

 3. Охарактеризовать положения бельгийской социологической школы и её вклад в разви-

тие этнопсихологии. 

 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ И ГРУППЕ В КУЛЬТУРАХ И ЭТ-

НОСАХ. 

 

Тема 2.1. Основные представления о культурных влияниях. 
Цель: Анализ и выделение проблем, возникающих в связи с этнопсихологическими ис-

следованиями различий общения у представителей разных культур и между представителями 

различных культур. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Этнокультурная вариативность социализации.  

2. Этнопсихологические проблемы исследования личности. 

3. Социализация, инкультурация, культурная трансмиссия.  

4. Влияние культуры на развитие ребенка.  

5. Этнография детства. Отрочество и «переход в мир взрослых».  

6. Архивные, полевые, и экспериментальные исследования социализации. 

7. Понятие ментальности.  

8. Пути к разгадке русской души.  

9. Проблема нормы и патологии личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Проанализировать европейскую и азиатскую модели менталитета как мирообъяснения. 

 2. Островная и континетальная культуры в работах Г.Т. Гачева. Основные положения. 

 3. Формирование толерантности как необходимое условие понимания другого этноса. Ос-

новные способы формирования толерантности. 

 

Тема 2.2. Характеристики этнопсихологических явлений. 

Цель: Анализ основных характеристик этнополитических явлений. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

1. Универсальные и культурно-специфические аспекты общения. 

2. Культурная вариативность регуляторов социального поведения. 

3. Культурный контекст и психология.  

4. Зависимость коммуникации от культурного контекста.  

5. Экспрессивное поведение и культура.  

6. Язык пространства и времени.  

7. Межкультурные различия в каузальной атрибуции. 

8. Регулятивная функция культуры. 

9. Индивидуализм и коллективизм.  

10. Изучение ценностей как путь к познанию культуры.  

11. Вина и стыд как механизмы социального контроля.  

12. Конформность как регулятор поведения человека в группе.			
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Вопросы для самоподготовки: 

 1. Проанализировать культурно-специфические аспекты общения различных этносов. 

 2. Проанализировать различия различных этносов в каузальной атрибуции. 

 

Тема 2.3. Взаимодействие этносов. 

Цель: Анализ и выделение проблем, возникающих в процессе взаимодействия различ-

ных этносов. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 1. Этническая идентичность 

 2. Этнические контакты 

3. Проблемы становления и изменения этнической идентичности в процессе краткосроч-

ных и длительных кросс-культурных контактов. 

4. Аккультурация и связанных с нею психологические эффекты. 

5. Психология межэтнического взаимодействия: цели, задачи, предмет исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ проблем становления и изменения этнической идентичности в процессе кратко-

срочных и длительных кросс-культурных контактов,  

2. Анализ проблематики аккультурации и связанных с нею психологических эффектов 

 

Тема 2.4. Основные этнические проблемы.  

Цели: Анализ проблем становления и изменения этнической идентичности в процессе 

краткосрочных и длительных кросс-культурных контактов. Анализ проблематики аккультура-

ции и связанных с нею психологических эффектов. Овладению культурой научного мышления, 

обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений. Формирование способ-

ности к восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диа-

лога, убеждению и поддержке людей. Обучение посредством обсуждения способности к 

нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и ответ-

ственности за них. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 1. Этнические стереотипы 

2. Этнические конфликты  

3. Этнические стереотипы своей и чужой групп.  

4. Проблемы культурной маргинальности и множественной идентичности. 

5. Типы ситуаций межэтнического контакта. Последствия межэтнического взаимодей-

ствия.  

6. Психологические аспекты межэтнического конфликта.  

7. Стереотипы и предубеждения в межэтнических конфликтах.  

8. Этноцентристские атрибуции. "Концепции заговора" и межэтнический конфликт.  

9. Психологические модели урегулирования межэтнических конфликтов: информационная 

модель, модель контакта, решение сверхзадач, достижение общей идентичности.  

10. Особенности переговоров по национальным вопросам.  

11. Национальные стили переговоров. 

12. Понятие межкультурной адаптации, психологической аккультурации, приспособления к 

новой культурной среде. 

13. Условия, влияющие на протекание межкультурных контактов.  

14. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Описать проблемы культурной маргинальности и множественной идентичности 

и пути их решения. 

2. Этноцентризм как свойство этнического самосознания. Этнические стереотипы 

своей и чужой групп. Описать общее и различия. 
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3. Последствия межэтнического взаимодействия. Психологические аспекты меж-

этнического конфликта. Стереотипы и предубеждения в межэтнических кон-

фликтах.  

4. Стратегия и основные пути разрешения межэтнического конфликта на примере 

современной России. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. 1."Культурный ассимилятор" как техника повышения межкультурной сензи-

тивности.2. Влияние культурных особенностей консультанта и клиента на эф-

фективность психосоциальной работы. 

2. Восточная и Западная модели психосоциальной помощи, их различия. 

3. Гипотеза контакта и формирование стереотипов. 

4. Готовность к преодолению трудностей во взаимоотношениях специалиста и 

клиента разных этнокультурных групп. 

5. Дж.Берри о типах последствий межкультурных контактов. 

6. Дидактические и эмпирические способы подготовки к межкультурному взаи-

модействию.  

7. 8. Индивидуалистические и коллективистические   сообщества. 

8. Консультирование как кросс-культурный контакт.  

9. Конформизм и воспитание самоутверждения-уступчивости в разных культурах. 

10. Критерии идентичности и маргинальность. 

11. Кросс-культурная (культурологическая) компетентность и сензитивность спе-

циалиста. Готовность консультанта к контакту. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Кросс-культурное исследования ценностных ориентаций и социальных устано-

вок.  

2. Культурная инкапсуляция, ее следствия. Типы консультантов. 

3. Культурно-специфичные имплицитные теории социально-психологической по-

мощи: их компоненты и стратегии учета в практике реального взаимодействия.  

4. Культурный ассимилятор: проблемы конструирования и использования. 

5. Культурный шок и утомление.  

6. Местные концепции личности. 

7. Модели этнических конфликтов. 

8. Модули кросс-культурных обучающих программ: проблема экспириентального 

обучения и профессиональной саморефлексии. 

9. Мультикультурный подход в психосоциальной работе.  

10. Низко- и высоко-контекстуальное общение. 

11. Ориентации культур: на коллектив или на личность.  

12. Оценка готовности к кросс-культурным контактам. 

13. Понятия "базовой личности" (А.Кардинер) и "модальной личности" (К.Дюбуа, Р. 

Линтон, А.Инкелес). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Причины кросс-культурных конфликтов. Теория авторитарной личности.  

2. Проблема отрицания этнической идентичности. 

3. Проблема психологической аккультурации. 

4. Проблема разделения культур "вины" и "стыда".  

5. Проблема исторических изменений в общении.  

6. Проблема конфигурации культур (Р.Бенедикт).  

7. Проблемы беженцев и особенности психолого-социальной работы с ними.  

8. Проблемы этнокультурных помогающих контактов. 

9. Процесс адаптации и его модели в ситуации кросс-культурного взаимодей-

ствия. 

10. Регулятивная функция культуры и социотипичность поведения личности. 

11. Стратегии поддержания этноидентичности . 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:  

1. Структура этнической идентичности. 

2. Структура этнокультурной компетентности. 

3. Типы национализма. 

4. Типы последствий межкультурных контактов и аттитюды акультурации. 

5. Типы проблем клиента и техники помощи. 

6. Учет культурного многообразия в процессе психосоциальной помощи. 

7. Факторы адаптации: индивидуальные особенности, опыт жизни, особенности 

культур. Факторы благоприятного кросс-культурного взаимодействия. 

8. Характеристики этнических стереотипов и проблема социотипов. 

9. Этнические стереотипы, их исследование. 

10. Этнокультурные аспекты вербальной и невербальной коммуникации.  

11. Этнокультурные проблемы оказания социальной помощи.  

12. Этнокультурный контекст индивидуального и группового психологического кон-

сультирования.  

13. Этносоциальная компетентность специалиста и культура его общения 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебной дисциплине  (модуля) 

5.1.	 Форма	 промежуточной	 аттестации	 обучающегося	 по	 учебной	 дисци-
плине	(модулю)	

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2.	Перечень	 компетенций	 с	 указанием	 этапов	их	формирования	 в	 процессе	

освоения	образовательной	программы	

Код компе-
тенции	

Содержание компетенции      

(части компетенции)	
Результаты обучения	

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы	

ОК-5	 способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, культурные, 

конфессиональные раз-

личия, предупреждать и 

конструктивно разре-

шать конфликтные си-

туации в процессе про-

фессиональной дея-

тельности	

Знать: методическую систе-

му диагностики, коррекции 

и прогноза социально-

психологических явлений; 

современные способы и 

средства коммуникации	

Раздел 1 Введение, исто-

рический экскурс 

Раздел 2 Представления о 

человеке и группе в куль-

турах и этносах	

Уметь: устанавливать кон-

такт и диалогическое обще-

ние; добиваться успеха в 

процессе коммуникации	

Раздел 1 Введение, исто-

рический экскурс 

Раздел 2 Представления о 

человеке и группе в куль-

турах и этносах	

Владеть: навыками организа-

ции конструктивного меж-

личностного коммуникатив-

ного общения; установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечи-

вающего успешную работу в 

коллективе.	

Раздел 1 Введение, исто-

рический экскурс 

Раздел 2 Представления о 

человеке и группе в куль-

турах и этносах	

ПК-2	 способностью выявлять 

специфику психическо-

го функционирования 

человека с учетом осо-

бенностей возрастных 

этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска, 

Знать: специфику психиче-

ского функционирования 

человека с учётом особен-

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факто-

ров риска	

Раздел 1 Введение, исто-

рический экскурс 

Раздел 2 Представления о 

человеке и группе в куль-

турах и этносах	
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его принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам	

Уметь: собирать и прово-

дить первичную обработку 

информации об индивиду-

ально-психологических и 

социально-психологических 

особенностях личности	

Раздел 1 Введение, исто-

рический экскурс 

Раздел 2 Представления о 

человеке и группе в куль-

турах и этносах	

Владеть: навыками психоло-

гической и психофизиологи-

ческой диагностики психиче-

ских состояний и их регуля-

ции с учётом принадлежно-

сти к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам	

Раздел 1 Введение, исто-

рический экскурс 

Раздел 2 Представления о 

человеке и группе в куль-

турах и этносах	

	

	

	

5.3.	Описание	показателей	и	критериев	оценивания	компетенций	на	различ-

ных	этапах	их	формирования,	описание	шкал	оценивания	

Код компе-
тенции	

Этапы формиро-
вания компетен-

ций	

Показатель оцени-

вания компетенции	
Критерии  и шкалы оценивания	



 

17	

ОК-5, ПК-2	 Этап формирования 

знаний.	

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал	

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затруд-

няется с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных де-

талей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в из-

ложении программного материала - 

5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-

4 балла.	
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ОК-5, ПК-2	 Этап формирования 

умений.	

Аналитическое зада-

ние (кейсы) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 
	

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правиль-

но обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны яс-

ные аналитические выводы к реше-

нию задания, подкрепленные теори-

ей - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении практи-

ческих заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее развитие 

аргумента, однако отмечены по-

грешности в ответе, скорректирован-

ные при собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, зада-

ние выполнено с  ошибками, отсут-

ствуют логические выводы и заклю-

чения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов.	

ОК-5, ПК-2	 Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта. 	

Аналитическое зада-

ние (ситуационные 

задачи) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при вы-

полнении практиче-

ских заданий, само-

стоятельность, уме-

ние обобщать и изла-

гать материал.	

	

	

	

5.4.	 Типовые	 контрольные	 задания	 или	 иные	 материалы,	 необходимые	 для	

оценки	 знаний,	 умений,	 навыков	 и	 (или)	 опыта	 деятельности,	 характеризующих	

этапы	 формирования	 компетенций	 в	 процессе	 освоения	 образовательной	 про-

граммы	

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учеб-
ной дисциплине (модулю) 
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Теоретический блок вопросов: 

 1. Этнический парадокс современности и предмет этнической психологии. 

 2. Понятие этноса. Категоризация –    психологическая детерминанта межгруппового восприя-

тия. Этнодифференцирующие признаки как социальные представления. 

 3. Различные подходы к пониманию этноса: примордиальный (географический, социально-

исторический), конструционисткий.   

 4. Типология культур. Понятие субъективной культуры. Типические переживания (Г.Г. Шпет). 

 5. Ментальность. Этнические константы русской ментальности (С.В. Лурье). Пути к разгадке 

русской души. 

 6. Emic и etic подходы в этнопсихологическом исследовании, их характеристики (на примере 

концепций Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса). 

 7. Основные теоретические ориентации в этнопсихологических исследованиях (релятивизм, 

абсолютизм, универсализм). 

 8. Основные атрибуты индивидуализма и коллективизма. 

 9. Основные культурные синдромы: высокая и низкая контекстность; дихотомия «человек – 

природа». 

 10. Основные культурные синдромы: оценка природы человека как «хорошей», «дурной» или 

«смешанной», маскулинность – фемининность. 

 11. Культуры вины и стыда. Стыд, вина и конформизм – механизмы социального контроля. 

 12. Влияние особенностей культуры на воспитание детей, на представление о норме и патоло-

гии личности. 

 13. Сравнительно-культурный подход к построению общепсихологического знания (на примере 

исследования перцептивных процессов и интеллекта). 

 14. Понятие социального характера, его виды. Функции социального характера. 

 15. Понятие отчуждения. 

 16. Понятие ценности, их регулирующее значение. И. Шварц об универсальных ценностях. 

Панкультурная иерархия ценностей. 

 17. Ценностное измерение культуры по И. Шварцу и Хофстеду. 

 18. Понятие этнической идентичности, этапы ее становления. Влияние социального контекста 

на ее становление. 

 19. Виды этнической идентичности. 

 20. Стратегии поддержания этнической идентичности. 

 21. Этноцентризм, его виды. Формы межгрупповой дифференциации (противопоставления и 

дополнения). 

 22. Стереотипизация как механизм межгрупповой дифференциации, ее функции. 

 23. Свойства стереотипов. 

 24. Социальная каузальная атрибуция, ее модели (когнитивная и мотивационная). Межкультур-

ные различия в каузальной атрибуции. 

 25. Определение и теоретические причины этнических конфликтов. 

 26. Особенности протекания этнических конфликтов. 

 27. Урегулирование этнических конфликтов. 

 28. Адаптация. Аккультурация. Приспособление. Последствия межкультурных контактов для 

групп и индивидов. 

 29. Основные факторы адаптации к новой культурной среде. 

 30. Подготовка к межкультурному взаимодействию. Культурный ассимилятор или техника по-

вышения межкультурной сензитивности. 

 31. Изучение психологии народов в Германии и России. 

 32. Психология народов В. Вундта. 

 

Аналитическое задание: 

1. Дать правильное определение двум из списка наиболее важных понятий курса (нацио-

нальный характер, национальное самосознание, кросс-культурная идентичность, шок ак-

культурации, кросс-культурная сензитивность, этнокультурный конфликт и т.д.).  
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2.  Описать основные положения той или иной психологической теории, подхода (сравни-

тельно-культурный подход, релятивизм, универсалистская гипотеза, абсолютизм, теория 

Л.Гумилева, концепции Л.Леви-Брюля, Г.Г.Шпета и т.д.).  

3. Описание того или иного феномена этнической психологии (установки аккультурации, 

маргинальная личность, беженцы как группа, кривая адаптации и т.д.).  

4. Описание того или иного принципа этнопсихологического исследования (детерминизм, 

эмический и этический подходы, принцип личностного подхода и т.д.).   

 

5.5.	Методические	материалы,	определяющие	процедуры	оценивания	знаний,	

умений,	навыков	и	(или)	опыта	деятельности,	характеризующих	этапы	формиро-
вания	компетенций	

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
1. Лебедева, Н. М.  Этнопсихология : учебник и практикум для вузов / 

Н. М. Лебедева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02318-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450245  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Мандель, Б.Р. Этнопсихология : иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 369-372. - ISBN 978-5-4475-4022-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613 

2. Этнопсихология : учебно-методическое пособие для бакалавров / Министерство куль-

туры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и куль-

туры», Кафедра социальной работы и психолого- педагогических наук ; авт.-сост. Е. Дорофеева. 

- Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2015. - 120 с. : ил., табл., 

схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358 

 

Список периодических изданий  

1. Вопросы психологии экстремальных ситуаций. 

2. Вопросы психологии. 
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины  (модуля) 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины	(модуля) «Этнопсихология» предполага-

ет изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоя-

тельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины	(модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-
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плины	(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

проведении практических заданий; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практических заданий проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходи-

мым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудо-

влетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине (модулю) 

9.1.	Информационные	технологии	

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2.	Программное	обеспечение		

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, 

9.3.	Информационные	справочные	системы		

№№	 Название элек-

тронного ресурса	
Описание электронного ресур-

са	
Используемый для ра-
боты адрес	

1.	 ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн»	

Электронно-библиотечная систе-

ма,  электронные книги и аудиок-

ниг, учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	
Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных перио-

дики.	
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	
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7. 	 База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. 	

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета.	

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

	

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модулю) «Этнопсихология» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.05.02 

"Психология служебной деятельности" (уровень специалитета) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модулю) «Этнопсихология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модулю) «Этнопсихология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций (кейсов), психологических тренингов, в 
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модулю) «Этнопсихология» предусмотрено при-

менением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модулю) «Этнопсихология» предусматривают классиче-

скую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу по-

средством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модулю) «Этнопсихология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы (ГУП 

«Московский метрополитен», Отдел психологического обеспечения Главного управления МЧС 

России по г. Москве, Центр исследования проблем исполнения уголовных наказаний и 

психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» и др.). 
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1. Общие положения 	

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  заключается в формирование у студентов целостной системы 

историко-психологического знания, характеризующей содержание и особенности понимания 

душевной жизни человека на разных этапах истории европейской и мировой культуры и учет  

исторических и этнопсихологических особенностей  при осуществлении психологической 

работы  с людьми в экстремальных ситуациях.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения истории 

психологии как научной дисциплины; 

2. Раскрыть сущность и содержание основных исторических этапов формирования 

представлений о предмете психологии; 

3. Обосновать историческую значимость каждого из этих этапов; 

4. Соотнести проблематику каждого из этапов истории психологии с проблемами 

современной психологической науки, возможностями их использования  в работе с 

людьми в экстремальных ситуациях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История психологии» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  37.05.02 "Психология 

служебной деятельности» (уровень специалитета), очной, очно-заочной  форм  обучения. 

Изучение учебной дисциплины «История психологии» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная 

психология», «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», «Этнопсихология», 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психофизиология человека», «Юридическая психология», 

«Психология судебной и криминалистической экспертизы», «Медиапсихология в служебной 

деятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ПК-2, ПК-19, ПК-20, ПК-22 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных 
условиях» по специальности  «37.05.02 "Психология служебной деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способностью выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его принадлежности 

к профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным группам 

Знать: специфику психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 



	 5	

Уметь: выявлять специфику 

психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 

Владеть: навыками выявления 

специфики психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 

ПК-19 способностью обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-психологическую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

Знать: основы обработки, 

анализа и систематизации 

научно-психологической 

информации, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

Уметь: обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

психологическую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по теме исследования 

Владеть: способами  обработки, 

анализа и систематизации 

научно-психологической 

информации, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

ПК-20 способностью осуществлять 

постановку проблем исследования, 

обосновывать гипотезы и определять 

задачи исследования 

Знать: основы постановки 

проблем исследования, 

обоснования  гипотезы и 

определения задач 

исследования 

Уметь: осуществлять 
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постановку проблем 

исследования, обосновывать 

гипотезы и определять задачи 

исследования 

Владеть: способами постановки 

проблем исследования, 

обоснования  гипотезы и 

определения задач 

исследования 

ПК-22  способностью готовить научные 

отчеты, обзоры, публикации и 

рекомендации по результатам 

выполненных исследований 

Знать: основы подготовки 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций и рекомендаций по 

результатам выполненных 

исследований 

Уметь: готовить научные 

отчеты, обзоры, публикации и 

рекомендации по результатам 

выполненных исследований 

Владеть: способами подготовки 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций и рекомендаций по 

результатам выполненных 

исследований 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1    

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

48 
48    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 32 32    

Лабораторные занятия - -    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
33 33    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

12 12    

Выполнение практических заданий 15 15    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 27 экзамен   
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Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 

    

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1    

Аудиторные учебные занятия, всего 34 34    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

34 
34    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 22 22    

Лабораторные занятия - -    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
47 47    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

21 21    

Выполнение практических заданий 20 20    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 27 экзамен   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 

    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения	

Объем учебных занятий составляет _______48______ часов. 

Объем самостоятельной работы – ____60_____ часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
ом
еж
ут
оч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр  

 
Раздел 1. Философский этап в 

развитии психологии 

 
36 18 18 6 12  

1. 

Тема 1.1. Предмет и методы 

истории психологии 12 6 6 2 4  

2. 

Тема 1.2. Развитие психологии в  

эпоху Античности 

12 6 6 2 4  
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3. 

Тема 1.3. Психологические 

теории Средневековья и эпохи 

Возрождения 

12 6 6 2 

 

4 

  

 
Раздел 2.   Развитие психологии как 

науки и о сознании 36 18 18 6 12  

4. 

Тема 2.1. Психология Нового 

времени и эпохи Просвещения 

12 

 

6 6 

 

2 

 

4 

 
 

5. 

Тема 2.2. Возникновение 

психологии как отдельной науки 

12 

 

6 6 

 

2 

 

4 

 
 

6. 

Тема 2.3.  Развитие психологии 

на рубеже XIX-XX веков 

12 

 

6 6 

 

2 

 

4 

 

 

Раздел 3.   Основные тенденции 

развития  зарубежной и 

отечественной  психологии в ХХ веке 
36 24 12 4 8  

7. 

Тема 3.1. Новые отрасли в 

зарубежной психологии 

18 12 6 2 4 

 

8. 

Тема 3.2. История,  проблемы и 

перспективы развития 

отечественной психологии 

18 12 6 2 4 

 

Общий объем, часов 108 60(33+27) 48 16 32  

Форма промежуточной аттестации экзамен 27 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной  форме обучения	

Объем учебных занятий составляет _______34______ часов. 

Объем самостоятельной работы – ____47_____ часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р
ом
еж
ут
оч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр  
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Раздел 1. Философский этап в 

развитии психологии 

 
36 24 12 4 8  

1. 

Тема 1.1. Предмет и методы 

истории психологии 10 8 2 - 2  

2. 

Тема 1.2. Развитие психологии в  

эпоху Античности 

14 8 6 2 

 

4  

3. 

Тема 1.3. Психологические 

теории Средневековья и эпохи 

Возрождения 

12 8 4 2 

 

2 

  

 
Раздел 2.   Развитие психологии как 

науки и о сознании 36 24 12 4 8  

4. 

Тема 2.1. Психология Нового 

времени и эпохи Просвещения 

14 

 

8 6 

 

2 

 

4 

 
 

5. 

Тема 2.2. Возникновение 

психологии как отдельной науки 

10 

 

8 2 

 

- 

 

2 

 
 

6. 

Тема 2.3.  Развитие психологии 

на рубеже XIX-XX веков 

12 

 

8 4 

 

2 

 

2 

 

 

Раздел 3.   Основные тенденции 

развития  зарубежной и 

отечественной  психологии в ХХ веке 
36 26 10 4 6  

7. 

Тема 3.1. Новые отрасли в 

зарубежной психологии 

19 13 6 2 4 

 

8. 

Тема 3.2. История,  проблемы и 

перспективы развития 

отечественной психологии 

17 13 4 2 2 

 

Общий объем, часов 108 74 (47+27) 32 12 22  

Форма промежуточной аттестации экзамен 27 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения  

№ Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы	
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п/п 

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая

 

ак
ти
в
н
ос
ть

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

ак
ад
ем
и
ч
ес
к
ой

 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
х 

за
да
н
и
й

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
ог
о 

за
да
н
и
я

 

Р
уб
еж
н
ы
й

 т
ек
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь,

 ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
р
уб
еж
н
ог
о 

те
к
ущ
ег
о 

 к
он
тр
ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. 

Философский этап в 

развитии психологии 

 4 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2. Раздел 2.   Развитие 

психологии как 

науки и о сознании 
4 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3. Раздел 3.   Основные 

тенденции развития  

зарубежной и 

отечественной  

психологии в ХХ 

веке 

4 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

 

Очно-заочная  обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы	

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая

 

ак
ти
в
н
ос
ть

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

ак
ад
ем
и
ч
ес
к
ой

 

ак
ти
в
н
ос
ти

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
х 

за
да
н
и
й

, 
ч
ас

 

Ф
ор
м
а 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
ог
о 

за
да
н
и
я

 

Р
уб
еж
н
ы
й

 т
ек
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь,

 ч
ас

 

Ф
ор
м
а 
р
уб
еж
н
ог
о 

те
к
ущ
ег
о 

 к
он
тр
ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. 

Философский этап в 

развитии психологии 

 7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2. Раздел 2.   Развитие 

психологии как 

науки и о сознании 
7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3. Раздел 3.   Основные 

тенденции развития  

зарубежной и 

отечественной  

7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 
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психологии в ХХ 

веке 

изучение 

раздела в ЭИОС 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

	

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1.1. Предмет и методы истории психологии 

Цель: Формирование у студентов представлений  об исторических этапах развития 

психологии, основных  методах ее изучения для более глубокого  понимания и анализа   

движущих сил и закономерностей исторического процесса,  мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем, вопросов ценностно-мотивационной ориентации. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика предмета психологии. Предмет и задачи истории психологии. Смысл 

истории науки. Закономерности развития знания о психике. Взаимосвязь психологии с другими 

науками. Методы изучения истории психологии. Логико-научный, социо-культурный и 

личностно- биографический подходы. Функции истории психологии в современной группе 

психологической наук. Место истории  психологии  в системе психологических дисциплин и ее 

связь с другими  отраслями науки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль и место истории психологии в развитии психологического знания. 

2. Объект, предмет, основные задачи и методы истории психологии. 

3. Назовите  и охарактеризуйте  основные этапы развития психологии. 

4. Как изменялась взаимосвязь психологии с другими науками? 

5. Охарактеризуйте  факторы, влияющие  влияют на развитие психологии. 

6. Докажите или опровергните  положение о том, что в развитие психологии  проявляется 

субъективность и неопределенность. 

7. Проанализируйте  влияние  социальной ситуации развития науки  на  личность ученого. 

 

Тема 1.2. Развитие психологии в  эпоху Античности	

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов   об особенностях развития  психологии 

в Античный период,   о влиянии  основных идей этой эпохи  на дальнейшее развитие  науки, 

практики (в т.ч. и государственной службы), выполнении  гражданского и служебного  долга, 

профессиональных задач. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представления о душе в древности. Влияние мифов на  развитие представлений о душе.  

Анимизм и гилозоизм. Материалистическое  учение о душе  в античной философии. 

Гераклит и его идея развития Логос как закон о взаимном переходе явлений и процессов. 

Демокрит. Составляющие душу атомы. Принцип причинности (детерминизма).  

Сократ и его учение о душе - начало новой  традиции  в понимании человека. Платон и 

Аристотель - истоки двух  традиций в европейской психологической мысли. История 

эллинистической психологии (перипатетики, эпикурейцы, стоики, платонизм). Идеи Филона и 

Плотина и их влияние на развитие психологи.  Проблема  воли и эмоций, познания в трудах  

мыслителей Античности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика материалистического учения о душе в Античности. 

2 . Определение души  Демокритом.  

3. Подход  Сократа к проблеме души. 

4. Взгляды на душу Платона.  

5. Проблемы  психики  в учении  Аристотеля. 

6. Психологические проблемы  в теориях киников,  стоиков, Эпикура.  

7. Последние теории античной психологии (Филон, Плотин) . 
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Тема 1.3. Психологические теории Средневековья и эпохи Возрождения  

Цель: формирование  у студентов  представлений  об особенностях взглядов на внутренний мир   

человека в эпоху Средневековья и Возрождения и на этой основе развитие   способности 

владеть культурой научного мышления, анализировать логику рассуждений и высказываний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические условия и особенности философско-психологического мышления периода 

средневековья.  Арабоязычная  психологическая мысль средневековья: сохранение  и  развитие  

античной  традиции.  Концепции Ибн Сины, Ибн Рушда, Ибн-аль-Хайсама. Схоластика как ос 

нова философско-психологической мысли средневековой Европы. Соотношение веры и знания, 

понимание души в христианском вероучении и схоластике. Августин Блаженный - 

представитель латинской  патристики. Учение Фомы Аквинского как форма схоластической 

интерпретации души. Научная  мысль периода европейского Возрождения (Г.Галилей, Д.Бруно. 

Л.да Винчи, И.Кеплер, Т.Мор, М.Монтень, Э. Роттердамский,  Н.Макиавелли). Развитие 

психологии в трудах Б.Телезио, Х.Вивеса,  Х.Уатре. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие новые проблемы появились в психологии в период Средневековья? 

2 . Охарактеризуйте развитие взаимоотношений  науки и религии в  период Средневековья.  

3. Обоснуйте  основные отличия сознания средневекового человека  от сознания людей 

предшествующей эпохи. 

4. Какие исследования обусловили развитие психофизиологии в X-XI вв.? 

5. Идеи Ибн Сины и их характеристика. 

6. Идеи Ф. Аквинского и их влияние  на познание психического. 

7. Сущность  понятий номиналистов и реалистов. 

8. Основные  проблемы  психологии, исследуемые  в эпоху Возрождения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Сравнительный анализ особенностей различных форм психологических знаний. 

2. Методологические подходы в определении предмета истории науки: достоинства и 

недостатки. 

3. Повышение объективности историко-психологического исследования: пути и способы. 

4. Особенности применения метода планирования историко-психологического исследования. 

5. Позитивные и негативные тенденции современного развития историко-психологических 

исследований. 

6. Мифологическое мышление в психологии: идеи и характеристики. 

7. Рациональное философское мышление как достижение античных мыслителей. 

8. "Протофилософский" этап развития античной психологии: истоки и достижения. 

9. Основные психологические идеи милетской  философской школы. 

10.  Достижения  элейской   школы в философии в психологическом аспекте. 

11.  Творчество Платона и его значение для психологии. 

12.  Аристотель как основоположник современной психологии. 

13.  Сопоставительный анализ психологических взглядов Аристотеля и Платона. 

14.  Характеристика эллинистической психологической мысли. 

15.  Общая характеристика материалистического учения о душе в античности. 

16.  Сравнительный анализ материалистических  концепций Демокрита  и Эпикура. 

17.  Проблема души и ее конфликтов в теории Платона. 

18.  Сравнительный анализ подхода к проблеме познания у Платона и Аристотеля. 

19.  Естественно-научный подход к душе в теории Аристотеля. 

20.  Сравнительный анализ понимания функций и содержания души в идеалистических и 

материалистических психологических концепциях ученых Древней Греции. 

21.  Сравнительный анализ подходов к проблеме воли в теориях стоиков, Эпикура и 

Аристотеля. 

22.  Зарождение сакрального подхода к проблеме души. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  
1. Назовите  основные  этапы развития  психологии (2 выбора): 
1.1. Философский 

1.2. Антропологический 

1.3. Экспериментальный 

1.4. Гуманистический 

2. Назовите  ведущий фактор, определяющий  развитие психологии 

2.1. Логика развития науки 

2.2. Социальная ситуация развития  науки 

2.3. Особенности личности конкретного  ученого 

2.4. Появление новых научных методов 

3. Принцип детерминизма подразумевает… 

3.1. Логическую последовательность 

3.2. Выбор отдельных функций психики 

3.3. Причинно-следственные отношения 

3.4. Связь разных сторон психики 

4. Категориальный строй   современной психологической  науки составляют следующие 
категории… (3 выбора) 
4.1. Образ 

4.2. Мотив 

4.3. Парадигма 

4.4. Личность 

5. Учение, которое в период  античности  рассматривало психику человека с позиций 

мифологии и психологии богов называется… 

5.1. Гилозоизм 

5.2. Панпсихизм 

5.3. Анимизм 

5.4. Натурализм  

6. Демокрит считал, что душа состоит из … 

6.1. Идей 

6.2. Атомов 

6.3. Молекул 

6.4. Образов мира 

7. Платон считал, что душа должна побуждаться  и направляться … 

7.1. Чувствами 

7.2. Волей 

7.3. Знаниями 

7.4. Разумом 

8. Передача знаний у Платона осуществляется путем образования … 

8.1. Предложений 

8.2. Понятий 

8.3. Суждений 

8.4. Образов 

9. Идея Аристотеля о всеобщем разуме получила название… 

9.1. Нус 

9.2. Нло 

9.3. Инсайт 

9.4. Эйдол 

10. Эпикур считал, что поведение направляется … 

10.1. Разумом 
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10.2. Ощущениями 

10.3. Чувствами 

10.4. Воображениями 

11. Один  из выводов стоиков  состоит в том, что человек … 

11.1. Всегда абсолютно свободен 

11.2.  Слаб и немощен, а поэтому должен уклоняться от общественной жизни 

11.3. Силен и  всемогущ, а поэтому в состоянии делать все, что желает 

11.4. Не может быть абсолютно свободным 

12. Какие  методы  преимущественно  используются   при изучении  истории психологии? 

(2 выбора) 
12.1. Наблюдение, беседа, изучение документов 

13.2. Прогнозирование, экстраполяция, изучение  результатов деятельности. 

14.3. Анализ, синтез, тестирование 

14.4. Биографический, генетический методы, метод категориального анализа 

13. Принцип системности подразумевает … 

13.1. Логическую последовательность 

13.2. Выбор отдельных функций психики 

13.3. Причинно-следственные отношения 

13.4. Связь разных сторон психики 

14. Выявление некой первоосновы  психического и физического получило название … 

14.1. Психофизического параллелизма 

14.2. Монизма 

14.3. Дуализма 

14.4. Солипсизма 

15. Гераклит считал, что становление и развитие природы, человека происходит  по 
закону… 

15.1. Ликурга 

15.2. Эроса 

15.3. Логоса  

15.4. Рационализма 

16. Невидимые глазу копии окружающих предметов Демокрит  называл… 

16.1. Истечениями 

16.2. Эйдолами 

16.3. Пранами 

16.4. Гранулами 

17. Платон считал, что душа …  

17.1. Существует вне материи 

17.2. Неотделима от материи 

17.3. Является продуктом материи 

17.4. Является порождением  эмоций 

18. Платон считал, что поведение человека  направляется  …  

18.1. Эмоциями 

18.2. Божественной силой 

18.3. Разумом  

18.4. Опытом 

19. По мнению Аристотеля душа … 

19.1. Является порождением  эмоций 

19.2. Существует самостоятельно 

19.3. Является продуктом материи 

19.4. Неотделима от материи  

20. Эпикур в своих психологических воззрениях был … 

20.1. Последовательным идеалистом 

20.2. Последовательным материалистом  
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20.3. Натурфилософом 

20.4. Дуалистом 

21. Эпикур в античной психологии  был первым последовательным … 

21.1. Сенсуалистом 

22.2. Рационалистом 

22.3. Ассоцианистом 

22.4. Позитивистом 

22. Метод интроспекции появился благодаря … 

22.1. Галену 

22.2. Аристотелю 

22.3. Плотину  

22.4. Гиппократу 

 

РАЗДЕЛ 2.   РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ И О СОЗНАНИИ  

Тема 2.1.  Психология Нового времени и эпохи Просвещения 

Цель: Формирование у студентов представлений о коренных изменениях во внутреннем 

мире людей и взглядах на  психическое в Новое время, способов  использования опыта  

предшественников для  анализа своих возможности в процессе   самосовершенствования и  

повышения своего интеллектуального и  общекультурного  уровня, профессиональной   

квалификации, выявления   актуальных психологических  возможностей,   необходимых для 

эффективного выполнения конкретных профессиональных задач.	

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблемы эмпирического познания в трудах Ф. Бэкона. Декарт и  начало нового этапа в 

развитии психологии - его  рефлекторная  концепция и интроспективное понимание сознания.  

Изменение  предмета психологии - от изучения души к изучению сознания. Метод  

универсального сомнения Декарта как метод познания мира и человека. Декартовский дуализм 

- постановка психофизической проблемы.      

Последекартовская полемика о природе человека и  души  (Т. Гоббс,  Б. Спиноза, Дж. 

Локк, Г. В. Лейбниц). Формирование эмпирический психологии. Зарождение ассоцианистких 

идей. Ньютоновская механика и ее влияние на  формирование  научных идей. Радикальный 

эмпиризм Д. Юма. Д. Гартли и его картина психического мира человека. Особенности 

психологических воззрений французских материалистов (Ламетри, Кондильяк, Гельвеций, 

Дидро, Руссо). Учение И.Ф. Гербарта и его развитие в трудах М. Лацаруса и  Г. Штейнталя. 

Развитие  английской  ассоциативной  психологии (Д. Милль, А. Бен, Г. Спенсер).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-экономические, политические, психологические предпосылки, способствующие 

изменению  взглядов на предмет психологии. 

2. Раскройте и охарактеризуйте  первые  психологические теории Нового времени   ( Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Лейбниц). 

3. Сенсуализм Т. Гоббса. 

4. Основные  психологические идеи представителей французской психологии (Ж.Ламетри, 

Э.Кондильяк, К.Гельвеций,  Ж.Ж.Руссо, П.Кабанис и др.). 

5. Особенности развития немецкой  психологии (Х.Вольф, И.Кант и др.). 

6. Зарождение и развитие ассоциативной психологии в XVIII веке (Д.Беркли, Д.Юм, Д.Гартли). 

 

Тема 2.2.  Возникновение психологии как отдельной науки	

Цель: Сформировать у студентов представления  о коренных изменениях  в 

естественных  науках, как  научной  основе формирования   самостоятельной психологической 

науки и их использования  в ходе  диагностирования психических свойств и состояний людей, 

характеристики  психических  процессов  и проявлений в  различных видах деятельности,  

прогнозирования, анализа и оценки  психологических  условий  профессиональной 

деятельности	(ПК-7), (ПК-3).    

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Предпосылки выделения психологии  как  самостоятельной  науки (физиология органов 

чувств и мозга, взаимодействие  локализационных и антилокализационных тенденций, развитие 

учения о  рефлексе, концепция Ч. Дарвина и ее влияние на  становление  научных  

представлений о психике, накопление психологических идей в  пограничных психологии 

областях: психиатрии, физиологии, педагогике,  медицине и т. д.). Первые области  

экспериментальной психологии: психофизиология органов чувств (Г. Гельмгольц), 

психофизика (Э. Вебер и Г. Фехнер), психометрия (Дондерс). Создание первой 

экспериментальной лаборатории В. Вундта и начало  экспериментального этапа в развитии 

психологии. Другие разновидности психологического эксперимента: французская и англо-

американская модели (Ф. Гальтон). Французская модель (Т. Рибо, А. Бине): «эксперимент, 

поставленный природой» - изучение нормы через патологию или гиперразвитие. Англо-

американская (статистическая) модель: эксперимент в группе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие ассоцианизма   в XIX веке( Т.Браун, Д.Милль,  И.Ф.Гербарт, Г.Спенсер). 

2. Ч.Дарвин. Новое направление в психологии и биологии. Эволюционная теория.  

3. Становление экспериментальной  психологии (И.Прохазка,  Гельмгольц, Г.Фехнер, 

Г.Эббингауз и др.). 

4. Вклад В. Вундта в развитие психологии. Психология как наука о непосредственном опыте. 

5. Проблемы  этнопсихологии в исследованиях В.Вундта. 

6. Появление новых отраслей психологии (психология развития, социальная психология, 

дифференциальная психология). 

 

Тема 2.3.  Развитие психологии на рубеже XIX-XX веков 

Цель: Раскрыть суть  кризиса в психологии и  показать основные пути его преодоления, а также  

показать  роль  устной  и письменной  коммуникации в формулировании  тех или иных идей,  

ведении  полемики и дискуссии,	 предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структурализм Э. Титченера  и его критика сторонниками функционализма (Ф. 

Брентано, К. Штумпф). У. Джеймс, Д. Дьюи и возникновение функционализма в  Америке. 

Вюрцбургская  школа. Естественно-научная  и  гуманистическая психология. Описательная или 

понимающая психология (В. Дильтей, Э.Шпрангер). Констатация кризиса и анализ его причин.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины появления  кризисного состояния в психологии на рубеже XIX-XX вв. 

2. Структурализм Э. Титченера. 

3. Функционализм Ф.Брентано,  К. Штумпфа, У.Джеймса.  

4. Вюрцбургская  школа  и ее особенности. 

5. Описательная или понимающая психология (В. Дильтей, Э.Шпрангер). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Блаженный Августин и значение его творчества для развития психологических идей. 

2. Развитие научного познания в Средние века: основные направления и идеи 

3. Христианская антропология как основа средневекового мышления. 

4. Общая характеристика философско-психологической мысли Средневековья. 

5. Фома Аквинский: жизнь и учение. 

6. Вильям Оккам и его идеи. 

7. Пьер Абеляр как исследователь жизненного пути человека. 

8. Роджер Бэкон как основатель опытной науки. 

9. Причины расцвета аристотелизма на арабском Востоке. 

10. Аль Фараби как "второй Аристотель" - жизнь и творчество. 

11. Идейно-теоретические основания арабоязычной философии и психологии. 
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12. Биография и психологическое наследие Ибн Сины. 

13. Ибн Рушд как основоположник аверроизма. 

14. Вклад в развитие психологического знания Ибн Аль-Хайсама. 

15. Характеристика основных особенностей эпохи Возрождения. 

16. Гуманистические идеи о человеке эпохи Возрождения. 

17. Основные морально-философские и психологические воззрения периода Возрождения. 

18. Психологические идеи в педагогических произведениях эпохи Возрождения. 

19. Я.А. Коменский - выдающийся педагог и психолог эпохи Возрождения. 

20. Литература периода Возрождения как источник психологических идей. 

21. Философские и психологические идеи Бернардино Телезио. 

22. Психологические идеи Леонардо да Винчи. 

23. Достоверность и объективность познания в теориях рационалистов и сенсуалистов XVII в. 

24. Проблема поведения и развития рефлекса в работах Декарта. 

25. Проблема воли и роль аффектов и разума в развитии волевого поведения в работах Декарта 

и Спинозы. 

26. Психологические особенности подхода к проблеме познания в теории Лейбница. 

27. Характеристика двух видов познания в работах Локка. 

28. Проблема способностей в работах французских просветителей. 

29. Характерные особенности подхода к проблеме психики в немецкой психологии. 

30. Зарождение ассоцианистической психологии, ее роль в становлении психологической 

науки. 

31. Развитие теории познания в работах Беркли и Юма. 

32. Общая характеристика развития ассоцианизма в XIX в. 

33. Положительное и отрицательное влияние позитивизма на развитие психологии. 

34. Роль эволюционной теории Дарвина в развитии психологии. 

35. Основные особенности немецкой психологической школы. 

36. Становление экспериментальной психологии. 

37. Значение теории Вундта в развитии ассоциативной психологии. 

38. Сравнительный анализ подходов к построению психологии в структурализме, 

функционализме и описательной психологии. 

39. Американский и европейский функционализм - общее и различия. 

40. Особенности подхода к изучению психики в Чикагской и Колумбийской школах. 

41. Общая характеристика психологических взглядов В. Джемса. 

42. Особенности исследования патологических отклонений в психике во французской 

психологической школе. 

43. Общая характеристика исследования социальных объединений в школе Дюркгейма. 

44. Описательная и объяснительная психология - достоинства и недостатки. 

45. Педология и возрастная психология - взаимосвязь и взаимовлияние. 

46. Общая характеристика развития возрастной психологии на рубеже XIX-XX вв. 

47. Теория персонализма Штерна и ее связь с современными теориями личности. 

48. Сравнительный анализ подхода к проблеме развития интеллекта в теориях Штерна и 

Бюлера. 

49. Роль культуры в развитии национального характера (по работам Вундта, Лацаруса, 

Штейнталя, Шпета). 

50. Роль Гальтона в развитии дифференциальной психологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  
1. Какие идолы Ф.Бэкон считал  врожденными? (два выбора)  
1.1. Рода 

1.2. Рынка 

1.3. Пещеры  

1.4. Театра 
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2. В качестве единицы строения мира  В.Лейбниц  называл … 

2.1. Ассоциации 

2.2. Эйдолы 

2.3. Монады  

2.4. Представления 

3. Э.Кондильяк считал,  что разум основывается на комплексе  … 

3.1. Представлений 

3.2. Ощущений  

3.3. Воображений 

3.4. Ассоциаций 

4. Появление термина «психология» стало возможным в Европе в связи с деятельностью 

… 

4.1. Ж.Ж.Руссо 

4.2. И.Канта 

4.3. В.Лейбница 

4.4. Х.Вольфа  

5. Чтобы «отгородить» внутренний мир от внешнего и защитить ассоциативную 

психологию  … заменил термин «ощущение» термином представление 
5.1. И.Гербарт 

5.2. И.Кант 

5.3. Д.Юм 

5.4. В.Лейбниц 

6 После Р.Декарта  теорию рефлекса более основательно  развил … 

6.1. Д.Юм 

6.2. Д.Локк 

6.3. Д.Гартли 

6.4.Х.Вольф 

7. В Средние века исследовались следующие проблемы … (два выбора) 
7.1. Управление массами людей 

7.2. Формирования нравственных качеств 

7.3. Психотерапии 

7.4. Развития мышления 

8. С позиций Ф.Аквинского интенция – это … 

8.1. Самопогружение  человека 

8.2. Направленность сознания на какой-либо предмет 

8.3. Чувственное восприятие реальной действительности 

8.4. Наполнение материи божественным духом 

9. Х.Вивес для правильного построения понятий предложил способ обобщения в виде … 

9.1. Индукции 

9.2. Дедукции 

9.3. Атрибуции 

9.4. Умозаключения 

10. По мнению Р.Декарта источник  движения находится не в душе, а в самом … 

10.1. Духе 

10.2. Опыте 

10.3. Знании 

10.4. Теле 

11. Т.Гоббс  считал, что… 

11.1. Суть  движения  заключается  в рефлексах 

11.2. В мире существуют лишь идеи, которые  имеют божественную предопределенность 

11.3. В мире существуют лишь материальные тела, движущиеся по законам механики 

11.4. Главная цель природы – сохранение достигнутого состояния (гомеостаз). 

12. К.Гельвеций пришел к выводу, что  способности являются … 
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12.1. Приобретенными 

12.2. Врожденными 

12.3. Свойством  интеллекта 

12.4. Свойством  нервной системы 

13. По мнению Ч.Дарвина психика является … 

13.1. Инструментом  познания 

13.2. Инструментом адаптации  

13.3. Предпосылкой всякой жизни 

13.4. Предпосылкой качественных скачков в развитии живых существ 

14. К числу номиналистов можно отнести … 

14.1. Эриугена 

14.2. Ф.Аквинского 

14.3. Боэция 

14.4. У.Оккама 

15.  Ф.Бэкон  обосновал новое направление в  психологии - … 

15.1. Концептуализм 

15.2. Номинализм 

15.3. Эмпиризм 

15.4. Релятивизм 

16. Высшей ступенью познания Б.Спиноза считал  … 

16.1. Интуитивное знание 

16.2. Мнение, воображение 

16.3. Рассудок, разум 

16.4. Чувства, волю 

17. Ж.Ламетри считал, что  материя обладает свойством … 

17.1. Протяженности 

17.2. Движения 

17.3. Сокращения 

17.4. Возрождения  

18. Ж.Ж.Руссо, будучи сенсуалистом, считал, что … являются основой развития 

мышления. 

18.1. Воображения 

18.2. Восприятия 

18.3. Представления 

18.4. Ощущения   

19. После Р.Декарта  теорию рефлекса более основательно  развил … 

19.1. Д.Юм 

19.2. Д.Локк 

19.3. Д.Гартли  

19.4.Х.Вольф 

20. Этот  психолог обосновал  экспериментальный метод исследования психики 

20.1. В.Вундт 

20.2. Г.Эббингауз 

20.3. Г.Фехнер 

20.4.Ч.Дарвин 

 

РАЗДЕЛ 3.   ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ В ХХ ВЕКЕ 

Тема 3.1. Новые отрасли в зарубежной психологии 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов   об особенностях   развития  

психологии в    XX веке и  научить  их  решать новые герменевтические задачи  с  помощью 

исторических  источников,  осуществлять  профессиональную коммуникацию на одном из 

иностранных языков (ОК-10), (ОК-15).		 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Работы Э. Торндайка. Манифест бихевиористов Дж. Уотсона.  Проблема  научения. 

Необихевиористические  течения (Э.Толмен, К. Халл, К. Прибрам, Дж. Галантер). Теория  

оперантного подкрепления Б.Скиннера. Социальный  бихевиоризм  (Д. Мид,  Д. Доллард, А. 

Бандура).  Когнитивизм как реакция на психологию поведения. 

Понятие бессознательного  Фрейдом. Теория личности и культуры в психоанализе.  

Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Неофрейдизм 

(Э. Эриксон, К. Хорни, Ф. Саливан, Э. Фромм).   

Практическая ориентированость гуманистической психологии. Концепции Г. Олпорта, 

К. Роджерса, А. Маслоу, В. Франкла.  Основные идеи гинетической и когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика бихевиоризма и его развитие в  исследованиях  Б.Скиннера, 

Д.Роттера, А.Бандуры.  

2. Роль гештальтпсихологии в развитии  психологического знания. 

3. Психоанализ. Общая характеристика психологической школы. 

4. Идея коллективного бессознательного в трудах К.Юнга.   

5. Индивидуальная  психология А.Адлера. 

6. Гуманистическая психология и история ее развития. 

7. Новые направления психологии ХХ-ХХ1 вв. (Трансактный анализ Э.Берна, психодрама и 

социометрия Я.Л.Морено, нейролингвистическое программирование и др.) 

 

Тема 3.2. История,  проблемы и перспективы развития отечественной психологии 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов   об особенностях   развития  психологии 

в России и умения  опираться  на  основополагающие теоретико-методологическими положения 

в процессе  анализа  различных психологических явлений и процессов, происходящих в 

профессиональной деятельности (ПК-6), (ПК-31). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зарождение психологической мысли на Руси в Средние века.  Особенности русской 

культуры как фактор формирования специфических представлений о душе XVIIIвеке.  

Социокультурная ситуация в России в середине XIX века. Роль и особенности  

российской интеллигенции в развитии психологических знаний.  И.М.Сеченов и его работа 

«Рефлексы головного мозга».  

К.Д.Кавелин и проблема нравственности личности. Детерминированность психических 

состояний идеальностью, сознательностью и волей.  

Вклад в развитие психологии М.М.Троицкого,  М.И.Владиславлева, А.А.Потебни. 

Развитие естественно-научного направления в изучении человека и роль И.П.Павлова, 

В.М.Бехтерева. 

«Новое религиозное сознание» П.Д.Юркевича и В.С.Соловьёва. Основные три течения в 

русской психологии начала XX века.  

Развитие русской психологии в послереволюционный период. Психология и идеология. 

Культурно- историческая концепция Л.С.Выготского. Формирование деятельностного подхода 

в психологии. М.Я.Басов о деятельности как единой структуре. Субъективно-деятельностная 

психология С.Л.Рубинштейна. Проблемы развития психики в учении А.Н.Леонтьева. 

Разработка проблемы бессознательного Д.Н.Узнадзе. Дифференциальная психофизиология 

Б.М.Теплова. 

Разработка теоретико-методологических основ и конкретные исследования в области 

психологии. Тенденции развития психологии в настоящее время: перспективы и задачи.    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарождение отечественной психологии  в период Средневековья и Нового времени. 

2. Основные направления развития психологии в России  в ХV111 веке. 

3. Психологические идеи  И.М. Сеченова. 

4. Психологические идеи  К.Д.Кавелина. 
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5. Психологические  идеи И.П.Павлова и их развитие в бихевиоризме. 

6. Университетские психологические школы в России: ( В.С. Соловьев;  Л.М. Лопатин;  

Н.Я.Грот;  Н.О.Лосский;  С.Л.Франк;  А.И.Введенский и  др.) 

7. Развитие экспериментальной психологии в России (Г.И. Челпанов, В.М. Бехтерев, 

Н.Н.Ланге и др.) 

8. Роль Л.С.Выготского в истории отечественной психологии. Основные психологические  

идеи. 

9. Идеи  П.П.Блонского и их влияние на развитие психологии в СССР. 

10. Теория деятельности и  основные подходы  к ней А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна. 

11. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. 

12. Вклад А.Р.Лурии и Д.Н.Узнадзе в развитие отечественной психологии. 

13. Современное состояние  психологической науки в России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

1. Тесты как универсальный метод исследования индивидуальных различий. 

2.  Сравнительный анализ подхода ведущих зарубежных психологов к проблеме личности и 

общества. 

3. Сравнительный анализ подхода к научению в теориях Уотсона и Толмена. 

4.  Возможности и границы управления поведением в бихевиоризме. 

5.  Роль средств массовой информации в формировании поведения (концепция Бандуры). 

6.  Сравнительный анализ подхода к проблеме мышления в бихевиоризме и 

гештальтпсихологии. 

7.  Проблема инсайта и подход к ее изучению в гештальтпсихологии. 

8.  Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии. 

9.  Значение теории «психологического поля» Левина для современной психологии личности. 

10.  Сравнительный анализ подхода к типологии человека в теориях Юнга и Адлера. 

11.  Достижения и недостатки психоаналитического направления. 

12.  Ортодоксальность и творчество в теории 3. Фрейда. 

13.  Оппонентный круг А. Адлера. 

14.  Изменение подхода к проблеме защитных механизмов и его роль в формировании новых 

методов исследования. 

15. Теоретические различия в практике директивной и индирективной терапии. 

16.  Проблема идентичности и ее место в современной психологии. 

17.  Самоактуализация и ее значение в концепциях Маслоу и Франкла. 

18.  Особенности подхода к проблеме бессознательного в гуманистической психологии. 

19.  Сравнительный анализ подхода к проблеме психологический защиты в глубинной и 

гуманистической психологии. 

20.  Роль интеллекта в развитии психики - позиции Фрейда и Пиаже. 

21.  Проблема обучения в теории Пиаже - достоинства и недостатки. 

22.  Современные технологии и их роль в развитии психологии. 

23. Вклад И.М.Сеченова в развитие отечественной психологии. 

24. С.Л. Франк как известный психолог. 

25. Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о природе психического. 

26.  Вклад И.П.Павлова  в развитие отечественной психологии. 

27. В.М. Бехтерев как основоположник комплексных исследований в российской психологии. 

28. Богочеловечество в концепции В.Соловьёва. 

29. Основные этапы в развитии отечественной психотехники и психотехнического движения и 

их характеристика. 

30. Основные этапы в развитии отечественной педологии и педологического движения и их 

характеристика. 

31. Поведенчество и формы его реализации в советской послереволюционной психологии. 
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32. Пропаганда марксистской методологии и ее внедрение в психологические исследования. 

33. Деятельность В.М. Бехтерева по формированию советской психологической науки и 

обоснование им рефлексологии. 

34. Роль и значение К.Н. Корнилова в формировании марксистских основ советской 

психологии. 

35. Основные вехи формирования и развития психоанализа в России. 

36. Теоретические достижения послереволюционной психологии в разработке 

методологических основ психологии. 

37. Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку методологических проблем советской психологии. 

38. Поведенчество. Социально- психологическая концепция П.П.Блонского. 

39. Культурно- историческая теория Л.С.Выготского как новый психологический подход. 

40. Теории деятельности А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна. Сравнительный анализ. 

41. Научение и поэтапное формирование умственных действий в отечественной психологии. 

42. Историческая связь теории установки Д.Н.Узнадзе. 

43. Игры людей как жизненные сценарии в концепции Э.Л.Берна. 

44. Характерология А.Ф.Лазурского. 

45. Основные положение психологии отношений В.Н.Мясищева. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  
1. Основателем структурализма является… 

1.1. В.Джеймс 

1.2. Э.Титченер 

1.3. З.Фрейд 

1.4. В. Дильтей 

2. Идея о коллективном сознании высказана … 

2.1. В.Вундтом 

2.2. П.Жане 

2.3. В.Джеймсом 

2.4. Э.Дюркгеймом  

3. С позиций  классического бихевиоризма главным фактором в процессе гинезиса 
поведения является … фактор 

3.1. Психологический 

3.2. Биологический 

3.3. Социальный 

3.4.  Политический 

4. Открытие инсайта (озарения) принадлежит… 

4.1. В.Келеру 

4.2. К.Левину 

4.3. А.Бандуре 

4.4. М.Вертгеймеру 

5. Особенности механизма компенсации исследовались… 

5.1. К.Хорни 

5.2.  А.Фрейд 

5.3. А.Адлером  

5.4. К.Юнгом 

6. Обмен энергией между пациентом и психоаналитиком в трудах З.Фрейда получил 

название… 

6.1. Фрустрации 

6.2. Трасфера  

6.3. Катарсиса 

6.4. Сублимации 

7. Первая психологическая лаборатория в России была создана … 

7.1. Г.И.Челпановым 
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7.2. И.М.Сеченовым 

7.3. К.Д.Кавелиным 

7.4. В.М.Бехтеревым  

8. Учение о доминанте разработано … 

8.1. Н.А.Бернштейном 

8.2. Л.С.Выготским 

8.3. В.М.Бехтеревым 

8.4. А.А.Ухтомским  

9. Предметом психологии в Вюрцбургской школе является … 

9.1. Факты психической жизни 

9.2. Структура сознания 

9.3. Познавательные процессы  

9.4. Механизмы психической деятельности 

10. С позиций функционализма постоянная направленность сознания на объект 
называется … 

10.1. Интенция 

10.2. Проекция 

10.3. Антиципация 

10.4. Эмпатия 

11. На основе идей Б.Скиннера строится … обучение 
11.1. Стимулированное  

11.2. Программированное  

11.3. Проблемное 

11.4. Развивающее  

12. Гештальтпсихология базировалась на таких понятиях, как … ( два выбора) 
12.1. Интенция 

12.2. Фрустрация 

12.3. Изоморфизм 

12.4. Психическое поле  

13. Содержание коллективного бессознательного по К.Юнгу составляет… 

13.1. Сознание 

13.2. Индивидуальное  бессознательное 

13.3. Архетип 

13.4. Самость 

14. Основные положения «Я-концепции» разработаны … 

14.1. К.Роджерсом 

14.2. А.Маслоу 

14.3. К.Юнгом 

14.4. В.Франклом 

15. Метод естественного эксперимента был разработан … 

15.1. Г.И.Челпановым 

15.2. А.Ф.Лазурским  

15.3. С.Л.Франком 

15.4. Н.Н.Ланге 

16. В основу периодизации психического развития Л.С.Выготский заложил  следующие 
критерии (два выбора) 
16.1. Динамический  

16.2. Процессуальный 

16.3. Содержательный  

16.4. Системный 

17. Для функционалистов главными  методами  исследования являлись… 

17.1. Кросскультурный метод 

17.2. Интроспекция 
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17.3. Эксперимент 

17.4. Наблюдение 

18. В.Дильтей отвергал приоритет … над наблюдением. 

18.1. Эксперимента 

18.2. Беседы 

18.3. Опроса 

18.4. Теста 

20. Проблемы  социального научения   изучались… 

20.1. Н.Миллером 

20.2. Д.Роттером  

20.3. Д.Мидом 

20.4. Э.Толменом 

21. Основные положения «Я-концепции» разработаны … 

21.1. К.Юнгом 

21.2. А.Маслоу 

21.3. К.Роджерсом  

21.4. В.Франклом 

22. Устойчивый комплекс реакций И.П.Павлов назвал … 

22.1. Рефлекторной дугой  

22.2. Ориентировочным рефлексом 

22.3. Анализатором 

22.4. Динамическим стереотипом 

23.  По мнению С.Л.Рубинштейна внешние причины воздействуют на психику 
посредством … 

23.1. Внутренних условий 

23.2. Деятельности 

23.3. Волевых усилий 

23.4. Ценностных смыслов   

24. А.Н.Леонтьев сосредоточил внимание на связи  сознания и … 

24.1. Мышления  

24.2. Деятельности 

24.3. Воли  

24.4. Нервной системы 

25. Об интериоризации   действий  шла речь в исследованиях … 

25.1. Л.А.Венгера 

25.2. А.Р.Лурии 

25.3. П.Я.Гальперина  

25.4. А.В. Запорожца 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной  форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

 

ПК-2 способностью выявлять 

специфику психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической и 

социальным группам 

Знать: специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-19 способностью 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

Знать: основы 

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-

Этап формирования 

знаний 
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психологическую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

психологической 

информации, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

теме исследования 

Уметь: обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

психологическую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

теме исследования 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способами  

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-

психологической 

информации, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

теме исследования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-20 способностью осуществлять 

постановку проблем 

исследования, обосновывать 

гипотезы и определять 

задачи исследования 

Знать: основы 

постановки проблем 

исследования, 

обоснования  гипотезы 

и определения задач 

исследования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

постановку проблем 

исследования, 

обосновывать 

гипотезы и определять 

задачи исследования 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способами 

постановки проблем 

исследования, 

обоснования  гипотезы 

и определения задач 

исследования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-22  способностью готовить 

научные отчеты, обзоры, 

публикации и рекомендации 

Знать: основы 

подготовки научных 

отчетов, обзоров, 

Этап формирования 

знаний 
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по результатам 

выполненных исследований 

публикаций и 

рекомендаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Уметь: готовить 

научные отчеты, 

обзоры, публикации и 

рекомендации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способами 

подготовки научных 

отчетов, обзоров, 

публикаций и 

рекомендаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-2, ПК-19, ПК-

20, ПК-22 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ПК-2, ПК-19, ПК-

20, ПК-22 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 
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ПК-2, ПК-19, ПК-

20, ПК-22 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданийи задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняетс 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

	

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные этапы развития психологии. 

2. Покажите,  как изменялся  предмет психологии на протяжении  веков  и назовите  

основные причины этого. 

3. Проанализируйте  факторы, повлиявшие в целом на развитие  психологии. 

4. Проанализируйте  связь  социальной  ситуации развития науки  и личность ученого. 

5. Дайте трактовку  принципам  системности и детерминизма в изучении  психологии. 

6. Дайте трактовку   видам  развития,  существующим  в психологии. 

7. Охарактеризуйте  понятие  категориальный  строй психологии. 

8. Дайте характеристику психофизической и психофизиологической проблем. 

9. Охарактеризуйте  психологические взгляды  Гераклита и   Демокрита.  

10. Раскройте   психологические  взгляды  Сократа и  Платона.  

11. Покажите  особенности трех  частей  души   по Аристотелю. 

12. Раскройте подходы  к проблеме воли в теориях стоиков, Эпикура.  

13. Покажите  отличие  последних  теорий  античной психологии (Филон, Плотин) от 

взглядов предшественников. 

14. Раскройте   новые проблемы  в психологии в период Средневековья.  

15. Охарактеризуйте развитие взаимоотношений  науки и религии в  период Средневековья.  

16. Обоснуйте  основные отличия сознания средневекового человека  от сознания людей 

предшествующей эпохи. 

17. Охарактеризуйте   исследования, которые  обусловили развитие психофизиологии в X-

XI вв. 
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18. Дайте  характеристику идеям  Ибн Сины и покажите их значение для психологии.  

19. Идеи Ф. Аквинского и их влияние  на познание психического. 

20. Раскройте  сущность  понятий номиналистов и реалистов. 

21. Назовите и охарактеризуйте основные   проблемы  психологии, исследуемые  в эпоху 

Возрождения. 

22. Раскройте  суть психологических воззрений Б.Телезио, Х.Вивеса, Х.Уарте. 

23. Дайте общую характеристику психологии в Новое время. 

24. Обоснуйте место идей  Ф.Бэкона в  завершении  этапа развития психологии  как науки о   

душе.  

25. Раскройте социально-экономические, политические, психологические предпосылки, 

способствующие изменению  взглядов на предмет психологии. 

26. Раскройте  основные психологические идеи взгляды  Ф. Бэкона. 

27. Дайте трактовку понятию рационализма и мышления в философии Р.Декарта. 

28. Раскройте основные положения теории познания и теории аффектoв  Б. Спинозы. 

29.   Охарактеризуйте представления  В.Лейбница   о психике и сознании.  

30. Раскройте положения сенсуализма Т. Гоббса и их значение для развития психологии. 

31.  Раскройте основные  психологические идеи представителей французской психологии в 

эпоху просвещения  (Ж.Ламетри). 

32. Раскройте   психологические идеи представителей французской психологии в эпоху 

просвещения (Э.Кондильяк). 

33.   Раскройте   психологические идеи представителей французской психологии в эпоху 

просвещения (К.Гельвеций). 

34.  Покажите  особенности концепция воспитания Ж.Ж.Руссо. 

35. Покажите особенности развития немецкой  психологии  (Х.Вольф). 

36. Покажите влияние философских идей И.Канта на развитие психологического знания в  

Х111 в.  

37. Охарактеризуйте процесс  зарождения и развития ассоциативной психологии в XVIII 

веке (Д.Беркли, Д.Юм, Д.Гартли). 

38.   Покажите особенности развития ассоцианизма   в XIX веке ( Т.Браун, Д.Милль,  

И.Ф.Гербарт, Г.Спенсер). 

39. Обоснуйте влияние эволюционной теории Ч.Дарвина на развитие  психологии.  

40.  Расскажите о становлении экспериментальной  психологии (И.Прохазка,  Гельмгольц, 

Г.Фехнер, Г.Эббингауз и др.). 

41.  Покажите историческую  роль концепции В.Вундта в развитии психологии как 

самостоятельной науки.  

42.  Структурализм и  развитие  его идей в трудах Э.Титченера. 

43.  Обоснуйте вклад  Вюрцбургской школы в развитие психологии. 

44.  Покажите особенности  подходов к пониманию психики  со стороны функционалистов. 

45.  Раскройте характерные черты  и особенности французской психологической школы. 

46.  Описательная психология В.Дильтея и факторы, повлиявшие на ее  зарождение. 

47.  Общая характеристика психоаналитической   школы  в психологии. 

48.  Идея коллективного бессознательного в трудах К.Юнга.   

49. Общая характеристика бихевиоризма и его развитие в  исследованиях  Б.Скиннера, 

Д.Роттера, А.Бандуры.  

50.  Раскройте роль гештальтпсихологии в развитии  психологического знания. 

51.  Покажите значение гуманистической психологии в развитии психологии. 

52.  Дайте общую характеристику   новым направлениях в  психологии ХХ-ХХ1 вв. 

(Трансактный анализ Э.Берна, психодрама и социометрия Я.Л.Морено, 

нейролингвистическое  программирование и др.) 

53.  Охарактеризуйте состояние психологии  в России  в дореволюционный период. 

54.  Покажите вклад в отечественную психологию  И.М.Сеченова,  И.П.Павлова, 

В.М.Бехтерева, А.Ф.Лазурского, В.С.Соловьёва  и др. 



	 31	

55.  Особенности развития отечественной психологии в  20-30 гг. ХХ века.  (Рефлексология. 

Реактология. Психоанализ. Педология. Психотехника и др.) 

56.   Покажите роль Л.С.Выготского в развитии  отечественной психологии.  

57.  Теория деятельности и  основные подходы  к ней А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна. 

58.  Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. 

59.  Вклад А.Р.Лурии и Д.Н.Узнадзе в развитие отечественной психологии. 

60.  Охарактеризуйте современное состояние  психологической науки в России. 

 

 

 

Ситуации по истории психологии 

1. Опираясь на теорию мирового года, разработанную Гераклитом, оцените перспективы 

развития современной России. 

2. Гераклит считал, что все движется и изменяется. В связи с этим возможно ли одинаково   

оценить окружающие вещи и весь мир? 

3. Демокрит получил в наследство большую сумму денег и потратил значительную часть 

из них на путешествия. За это общественность его подвергла  суду. Но затем он был 

оправдан.  Объясните, почему такое могло произойти? 

4. Известно, что Демокрит  был одним из авторов атомистической теории. Как при этом  

человек с помощью атомов мог отражать реальную действительность? 

5. Известно, что многие события людьми трактуются как случайные. А как к этому 

подошел бы сегодня Демокрит? 

6. Сократ считал, что существует абсолютное знание, которое касается всех. Как же можно 

было овладеть этим абсолютным знанием, следуя советам Сократа? 

7. Платон критически относился к возможностям органов чувств, выступал против 

детерминизма Демокрита. Как же в этом случае он предлагал познавать окружающий 

мир? 

8. Платон считал, что не нужно учить  людей в сфере техники и искусства стремиться к 

творчеству, проявлять свою индивидуальность, неповторимость. С чем связана такая 

странная позиция? 

9. Известно, что Аристотель по образованию был врач. Проанализируйте его  основные 

научные  идеи и  сделайте вывод о том, отразилась ли его профессия на его 

психологических идеях или нет? 

10. Аристотель считал, что существует три вида души: растительная, животная, разумная. 

Предусматривалось ли в этом случае взаимодействие этих видов души или нет? 

11. Киники и стоики уделяли большое внимание самосовершенствованию человека. 

Объясните, в чем состоит  сходство или различие в их подходах? 

12. Римский ученый, теолог Августин Аврелий, живший в Средние века, был 

основоположником учения, названного впоследствии волюнтаризмом. Объясните, в чем 

особенность учения и проявилось ли оно в последующем? 

13. Арабский мыслитель, врачеватель Ибн Сина известен  как автор ассоциативного   

эксперимента. С чем суть этого эксперимента и как его возможности использовались в 

последующее время? 

14. Арабский мыслитель и врачеватель Ибн Рушд считал человека богоподобным 

существом. Объясните. почему он сделал такой вывод? 

15. Известный ученый, теолог Фома Аквинский  "усовершенствовал" теорию двух истин, 

разработанную  Ибн Синой. В чем состоит его "усовершенствование"? 

16. Уильям Оккам, средневековый ученый считается автором афоризма под названием 

"Бритва Оккама". Объясните, что  можно было делать с помощью данной бритвы? 

17. В Средине века в Европе шла дискуссия об универсалиях (общих понятиях).  В связи с 

этим появились номиналисты и реалисты. Объясните, как вы понимаете их взгляды и 

основные подходы? 
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18. Френсис Бэкон, разрабатывая  проблему познания особое внимание  уделил "Учению об 

идолах". Что он понимал под идолами и значимо ли это для сегодняшнего дня? 

19.   В Средние века получил распространение деизм. Как  вы  его  понимаете и какие 

выводы вытекали из деизма для психологов? 

20.  Французский ученый Нового времени Рене Декарт  вошел в историю, как дуалист. Что 

значит быть дуалистом и в чем  выразился его дуализм?  

21. Бенедикт  Спиноза сделал вывод о том, что свобода - это познанная необходимость. 

Опираясь на этические идеи данного автора, обоснуйте возможность  поведения 

человека в различных сложных жизненных ситуациях, когда  многое зависит  от всяких 

побочных факторов? 

22. Вильгельм Лейбниц считал, что единицей строения мира являются монады как некая 

первооснова всего.  Сравните этот подход с идеями материалистов Античности о 

объясните,  в чем состоит сходство и различие? 

23. Томас Гоббс был одним их родоначальников ассоцианизма. Объясните,  как он понимал  

ассоциации и в чем  видел  причину их возникновения? 

24. Чарльз Дарвин является автором эволюционной теории. Объясните, что нового для 

понимания психики и ее роли предложил Дарвин? 

25. Вильгельма  Вундта считают основоположником научной психологии. Объясните,  что 

принципиально  новое в психологии применил Вундт? 

26. В исследованиях представителей Вюрцбургской  школы мышление стало 

рассматриваться как процесс, протяженный во времени. Какие факторы, по мнению 

представителей этой школы, влияли на качество мышления? 

27. Уильям Джемс, наряду с проблемами личности, занимался проблемой эмоций. Какую 

парадоксальную теорию эмоций он предложил и есть ли возможность ее применять в 

современных условиях? 

28. Вильгельм Дильтей   основал описательную психологию.  Какие  методы  исследования  

применялся в рамках этой психологии? 

29. Известно, что Фрэнсис Гальтон уделял важное внимание фактору наследственности. 

Какие исследовательские методы он применял, чтобы доказать  правоту своих гипотез? 

30.  Какой фактор в определении поведения  является главным, считали представители 

классического бихевиоризма и почему?  

31. Иван Петрович Павлов, выдающийся русский физиологов в исследованиях с собаками 

для поддержания в тонусе рефлекса  подкреплял стимул, т.е. снова и снова давал 

собакам мясо. А что предлагал подкреплять Б.Скиннер в рамках оперантного 

бихевиоризма? 

32. Социальное научение, связанное с именем Д.Б. Роттера  предусматривает  наличие у 

человека внешнего или внутреннего локуса контроля. Как вы это понимаете и как ведут 

себя с различными локусами контроля? 

33. Гештальтпсихология получила название от немецкого слова Gestalt - структура, форма. 

Какой принцип формирования психики при этом был использован? 

34. В гештальтпсихологии используется закон прегнантности (закон хорошей формы). 

Объясните его роль и значение для понимания психических явлений? 

35. В глубинной психологии З.Фрейда речь идет об Эдиповом комплексе и комплексе 

Электры. Объясните причины их возникновения и  особенности их дальнейшего 

существования. 

36. З.Фрейд  обосновал защитные механизмы психики. Какие из них вы знаете и как  можно 

ими управлять на практике? 

37. С точки зрения К, Юнга коллективное бессознательное состоит из архетипов. Какие 

архетипы вы знаете и что они в себя вкючают? 

38. Что противопоставил А.Адлер идеям Фрейда и Юнга о доминировании бессознательных 

влечений?  К чему, по его мнению, стремится человек? 
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39. С позиции Э.Берна, автора трансактного анализа, попытайтесь объяснить, почему не 

возникает   взаимопонимания между сыном, получивший двойку в школе и легко не 

воспринимающего ее всерьез и разгневанной матерью? 

40. Э.Эриксон обосновал стадии Эго-идентичности человека. Объясните, какие проблемы 

подстерегают молодых людей на 5 стадии в возрасте 14-20 лет? 

41. Американский психолог А.Маслоу обосновал пирамиду потребностей. Объясните 

порядок перехода от одной потребности к другой. Как это в реальности происходит? 

42. К.Роджерс,  один из основоположников гуманистической психологии, для работы с 

клиентами разработал индерективную терапию. Как вы ее понимаете и  в чем состоят ее 

сильные стороны? 

43. Жан Пиаже считал, что периодизация развития интеллекта включает в себя стадии 

сенсорного интеллекта, конкретных операций, стадию формальных операций. Какая 

роль отводится обучению  в становлении  ребенка на основе данной теории? 

44. Значительный квлад в развитие отечественной психологии внес И.М.Сеченов. В чем 

состоит суть его физиологических и психологических идей? На каких философских 

позициях он стоял? 

45. Внимание российского общества в Х1Х  веке привлек спор между И.М.Сеченовым и 

К.Д. Кавелиным. Объясните причины спора и  чем он завершился? 

46. Большое значение для психологии имели исследования А.Ф.Лазурского. Расскажите об 

эксперимента который он обосновал и почему  этот эксперимент  приобрел 

популярность? 

47. Каково значение идей И.П.Павлова для развития отечественной и мировой психологии?  

48. Л.С.Выготский разработал учение о высших психических функциях.  Разъясните  смысл 

фразы о том, что эти функции появляются два раза? 

49. Отечественная психология  большое внимание уделила проблеме деятельности. Какие 

ученые особенно много работали в этой области и к чему сводится суть результатов их 

исследований? 

50. П.Я. Гальперин известен как автор теории поэтапного формирования умственных 

действий. Объясните основные положения этой теории и условия ее применения в 

обучении.  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

 Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 6.1. Основная литература 
1. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02913-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453573  

2. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453594  

6.2. Дополнительная литература 
1. Ильин, Г. Л.  История психологии : учебник для академического бакалавриата / 

Г. Л. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3958-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/444152  

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

необходимых для освоения учебной дисциплины 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

100% доступ 

 

	

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

4. Электронный журнал - www.psy-edu.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История психологии» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе 

по дисциплине »). 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная Поиск по рефератам и полным http://elibrary.ru/  
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библиотека 

eLIBRARY.ru	

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных 

периодики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	

7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

	

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «История психологии» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень специалитета) используются: 
Для изучения учебной дисциплины «История психологии» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.05.02 «Психология 

служебной деятельности используются: 
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «История психологии» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «История психологии»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 20% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  
При освоении учебной дисциплины «История психологии»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «История психологии» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и интерактивную работу посредством посредством 

применения возможностей компьютерных технологий ( электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации учебной 

дисциплины «История психологии» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы    «Психология служебной деятельности»  по направлению 

подготовки 37.05.02 «Психология служебной деятельности»   (специалист). 
 

В рамках учебной дисциплины «История психологии» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

 

1.1.  Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в 

области современной социальной психологии, овладении ее понятийным и методологическим 

аппаратом, методами практической деятельности в области диагностики, коррекции, 

консультирования, разрешения конфликтов, организации управления, воспитания и 

образования 

 

Задачи учебной дисциплины: 

• изучить определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с 

другими науками и областями практической деятельности; 

• познакомить с основными  концепциями и подходами в социальной психологии; 

• усвоить категориальный аппарат социальной психологии; 

• познакомить с современными технологиями социально-психологической диагностики, 

коррекции и консультирования; 

• формировать первичные навыки научно-исследовательской работы и просвещения в 

области социальной психологии; 

•  развивать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

•  совершенствовать навыки выявления специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к профессиональной, тендерной, этнической и социальным группам (ПК-2); 

• формировать способность выявлять актуальные психологические возможности 

(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных 

профессиональных задач (ПК-5); 

• закреплять умения разрабатывать и использовать средства воздействия на межличностные 

и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-10); 

•  совершенствовать умения по изучению психологического климат и анализа форм 

организации взаимодействия в служебных коллективах; учить организовывать и проводить 

работу с целью создания и поддержания психологического климата, способствующего 

оптимизации служебной деятельности (ПК-11). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению специальности 37.05.02 

«Психология служебной деятельности» (уровень специалитета), очной и очно-заочной 

форм обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «История 

психологии», «Анатомия и физиология центральной нервной системы». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Этнопсихология», 

«Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», «Психология труда», «Психология 

подбора персонала и профотбор в профессиях с особыми условиями»,  «Юридическая 

психология», «Психология судебной и криминалистической экспертизы», «Медиапсихология 



в служебной деятельности», «Психология информационной безопасности в служебной 

деятельности», «Коучинг и организационно-управленческое консультирование», 

«Психологические основы сравнительного профессиоведения в профориентологии», 

«Психологическое консультирование», «Психологическая коррекция и реабилитация», 

«Психология общения и переговоров», «Психология принятия решений в условиях 

неопределенности», «Технологии психологического воздействия», «Психологическое 

обеспечение служебной деятельности», «Тренинги и деловые игры в профессиональной 

деятельности», «Теория и практика психологической экспертизы», «Аудиовизуальная 

психодиагностика». 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: (ОК-5), (ПК-2), (ПК-5), 

(ПК-10), (ПК-11), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

"Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях" по 

специальности 37.05.02 "Психология служебной деятельности" для специалистов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенци

и 

Содержание компетенции Результаты обучения 

(ОК-5) способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные 

различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

Знать: нормы и 

принципы толерантного 

поведения и 

характеристик основных 

типов межкультурного взаимодействия 

Уметь: осуществлять учебно-

познавательную деятельность и накапливать 

профессиональный опыт в условиях работы 

в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные 

различия и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами решения различных типов и 

видов профессиональных психолого- 

педагогических задач в условиях работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные 

различия. 

(ПК-2) способностью выявлять 

специфику психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 

Знать: психологические феномены, 

категории и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики, с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

профессиональной, тендерной, этнической и 

социальным группам с 

Уметь: выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 



развития и факторов риска, его 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам; 

Владеть: прогнозированием изменений и 

динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к профессиональной, 

тендерной, этнической и социальным 

группам 

(ПК-5) способностью выявлять 

актуальные психологические 

возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

Знать: основные психологические 

феномены, категории и методы изучения 

личности с целью выявления актуальных 

психологических возможностей 

(психологических ресурсов) человека, 

необходимых ему для эффективного 

выполнения конкретных профессиональных 

задач. 

Уметь: выявлять актуальные 

психологические возможности 

(психологические ресурсы) и с их учетом  

рационально организовывать свою учебную 

деятельность, в которой значительное место 

занимает самостоятельная работа. 

Владеть: приемами и методами проведения 

индивидуальных и групповых 

экспериментальных исследований, 

необходимых для эффективного выполнения 

конкретных профессиональных задач 

(ПК-10) способностью разрабатывать и 

использовать средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром 

Знать: содержание и структуру 

межличностных отношений; природу 

межличностных отношений; 

эмоциональную основу межличностных 

отношений групп и личности и группы. 

Уметь: разрабатывать и использовать 

средства воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром. 

Владеть: приемами и техниками 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром. 

(ПК-11) способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы 

Знать: социально-психологические 

характеристики и особенности 

коммуникативного мира личности и группы 



организации взаимодействия в 

служебных коллективах, 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности 

Уметь: анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных коллективах, 

проводить работу с целью создания и 

поддержания психологического климата, 

способствующего оптимизации служебной 

деятельности 

Владеть: приемами формирования и 

коррекции оптимального психологического 

климата в коллективе, проводить работу с 

целью его поддержания для оптимизации 

служебной деятельности. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___4__ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5       

Аудиторные учебные занятия, всего 56 24 32       

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 24 8 16       

Учебные занятия семинарского типа 32 16 16       

Лабораторные занятия 0 0 0       

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 52 12 40       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

22 5 17       

Выполнение практических заданий 22 5 17       

Рубежный текущий контроль 8 2 6       

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  36 зачет 
экзам 

36 
      

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 1 3       

 

 

Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___4__ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6       

Аудиторные учебные занятия, всего 36 16 20       

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             



Учебные занятия лекционного типа 16 6 10       

Учебные занятия семинарского типа 20 10 10       

Лабораторные занятия 0 0 0       

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 72 20 52       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

32 9 23       

Выполнение практических заданий 32 9 23       

Рубежный текущий контроль 8 2 6       

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  36 зачет 
экзам 

36 
      

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 1 3       

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Модуль 1 Объем аудиторных занятий составляет – 56 часа 

Объем самостоятельной работы –88 часов  

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
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я
те
л
ьн
ая
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а,

 в
 т

.ч
. 

п
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и
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
он
н
ог
о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 

ти
п
а 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы

е 
за
н
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1 (семестр 4) 

2. 
Раздел 1.1 Введение в 

социальную психологию 
36 12 24 8 16 0 

1. 
Тема 1.1.1. 

Введение в социальную 

психологию.  

18 6 12 4 8 0 

3. 

Тема 1.1.2 

 Социальная психология 

личности   

18 6 12 4 8 0 

 Общий объем, часов 36 12 24 8 16 0 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 Модуль 2 (семестр 5) 



3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

Модуль 1 Объем аудиторных занятий составляет - 16 часа, из них: 6 –лекционные, 10 - 

семинарские. 

Объем самостоятельной работы – 20 часов  

Итого: 36 часа 

Модуль 2 Объем аудиторных занятий составляет – 20 часа, из них: 10 –лекционные, 10 - 

семинарские. 

Объем самостоятельной работы –88 часов, экз.- 36 часов.  

Итого: 108 часа 

Итого: по 1модулю и 2 модулю – 144 часа. 

 

 Раздел 2.2. Социальная 

психология общения. 
36 26 10 6 4 0 

5 

Тема 2.2.1. 

 Социальная психология 

общения и влияния    

18 13 5 3 2 0 

6 

Тема 2.2.2. 

 Социальная психология 

межличностных отношений 

18 13 5 3 2 0 

7 
Раздел 2.3  Социальная 

психология взаимодействия 
36 24 12 6 6 0 

8 

Тема 2.3.1  

Психология межличностного 

конфликта 

18 12 6 3 3 0 

9 

Тема 2.3.2 

Социальная психология малых 

групп и организаций.…. 

18 12 6 3 3  

10 
Раздел 2.4 Социальная 

психология  масс 
36 26 10 4 6 0 

11 

Тема 2.4.1.  

Социальная психология 

общностей.  

18 13 5 2 3 0 

12 

Тема 2.4.2. 

Массовые психологические 

проявления 

18 13 5 2 3  

Общий объем, часов 108 76 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации Экзам
ен 

Экзамен 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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Л
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о 

ти
п
а 
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ог
о 
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п
а 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине очной формы обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Модуль 1 (семестр 4) 

5. 
Раздел 1.1 Введение в 

социальную психологию 
36 20 16 6 10 0 

1. 
Тема 1.1.1. 

Введение в социальную 

психологию.  

18 10 8 3 5 0 

6. 

Тема 1.1.2 

 Социальная психология 

личности   

18 10 8 3 5 0 

 Общий объем, часов 36 20 16 6 10 0 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 Модуль 2 (семестр 5) 

 Раздел 2.2. Социальная 

психология общения. 
36 30 6 4 2 0 

13 

Тема 2.2.1. 

 Социальная психология 

общения и влияния    

18 15 3 2 1 0 

14 

Тема 2.2.2. 

 Социальная психология 

межличностных отношений 

18 15 3 2 1 0 

15 
Раздел 2.3  Социальная 

психология взаимодействия 
36 28 8 4 4 0 

16 

Тема 2.3.1  

Психология межличностного 

конфликта 

18 14 4 2 2 0 

17 

Тема 2.3.2 

Социальная психология малых 

групп и организаций.…. 

18 14 4 2 2  

18 
Раздел 2.4 Социальная 

психология  масс 
36 30 6 2 4 0 

19 

Тема 2.4.1.  

Социальная психология 

общностей.  

18 15 3 1 2 0 

20 

Тема 2.4.2. 

Массовые психологические 

проявления 

18 15 3 1 2  

Общий объем, часов 108 88 20 10 10 0 

Форма промежуточной аттестации Экзам
ен 

Экзамен  

 



Раздел, 

тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 

1.1 
12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, 

часов 

12 5   5   2   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 

2.1 
26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 

2.2 
24 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 

2.3 
26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 



Общий 

объем, 

часов 

76 17   17   6   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

4.2 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине очно-заочной формы 

обучения 

 

Раздел, 

тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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и
ч
ес
к
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),
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 

1.1 
20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, 

часов 

20 9   9   2   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 

2.1 
30 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 

2.2 
28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

7 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

12 



раздела в ЭИОС усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

2.3 
30 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий 

объем, 

часов 

88 23   23   6   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине Социальная 

психология. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.1 ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

 

Раздел 1.1 Тема 1. «Введение в социальную психологию».  

Цель: сформировать представление об истории развития социальной психологии в России. 

Формирование представлений о специфике и трудностях в становлении и развитии 

отечественной психологии в XX веке. Самостоятельное изучение и усвоение, закрепление на 

основе видео и материалов хрестоматии содержания основных подходов к определению 

предмета и проблемного поля исследований социальной психологии как науки ознакомление с 

теоретико-методологическими основами современной социальной психологии, формирование 

знаний о методологических принципах социальной психологии. 

Ознакомление с основными понятиями и методами, используемыми в социально-

психологических исследованиях. Закрепить знания студентов о специальных методах 

социальной психологии: социометрия, коммуникометрия, референтометрия, а также о 

специфике интерпретации и представления результатов исследования, уточнить основные 

требования к организации и проведению опросов и этических нормах обращения психологов с 

респондентами 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Представление об 

объекте и предмете социальной психологии в различных психологических подходах. 

Дискуссии о предмете социальной психологии в отечественной науке ХХ-столетия. 

Социально-психологические факты, закономерности, механизмы. Современные трактовки 

предмета социальной психологии. Социальная психология в структуре психологической 

науки, ее связь с другими отраслями психологии.  Структура и отрасли социальной 



психологии. Место социальной психологии в системе наук. Основные задачи и проблемы 

современной социальной психологии. 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,  

методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 

используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 

социально-психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, 

референтометрия – специальные методы социальной психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите основные виды социально-психологического знания. Основное отличие 

объекта и предмета социальной психологии. 

2. Развитие социальной психологии в России в периоды: 

• - до октябрьской революции 1917 года. (социально-политические предпосылки 

возникновения тезиса о необходимости создания новой «социальной науки». Идеи 

М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева); 

• - дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методологии 

социальной психологии в 20-х годах (позиции Г.И. Челпанова, В.А. Артемова, 

К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера); 

• - социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия (идеи Г.В. Плеханова, 

А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др.); 

• - социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии в 

50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии 

(социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии); 

• - экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных исследований 

социальной психологии в 70-90-х годах (развитие практической социальной психологии. 

Актуальные проблемы социально-психологических исследований в конце ХХ века).  

3. Методология и методы социальной психологии:  

4. .Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

 

Раздел. 1.1 Тема 2. «Социальная психология личности» 

 

Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к изучению 

личности. Ознакомление  с зарубежными и отечественными социально-психологическими 

типологиями личности. Формирование представлений о социально-психологических 

характеристиках личности. Анализ социально-психологического аспекта социализации 

личности.  

Сформировать представление о социально-психологическом развитии личности ознакомление 

с современным состоянием проблемы регуляции социального поведения человека. 

Познакомить с анализом основных направлений исследования ценностной ориентации 

личности и социальной установки, их теоретических и практических аспектов и методами 

изучения ценностей и установок личности (ОК-5), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11) 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики личности. Понятие социальной позиции, 

социального статуса и социальной роли личности: содержание и соотношение. Структура 

личности. Социализация как усвоение личностью социального опыта. Характеристика 

механизмов и основных этапов социализации.  

Социальное поведение. Ценностно-нормативная система личности. Регуляторы социального 

поведения личности. Социальная установка. Методы измерения аттитюдов. Теории 

конгнитивного соответствия. Когнитивный  диссонанс.  



 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г. Юнг, Э. Фромм, 

Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). и отечественные социально-психологические 

типологии личности: классификация  А.Ф.Лазурского, типология К.А.Абульхановой-Славской 

и др.  

3. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 

социально-психологических свойств и социально-психологическом облике личности. 

Основные социально-психологические свойства личности. 

4. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий (основные 

теоретические подходы и концепции социализации; социализация личности как 

инкультурация, интернализация и адаптация; стадии социализации, механизмы и институты 

социализации; динамика социализации; социальная идентичность личности; уровни 

идентичности. 

5. Ценностно-нормативная регуляция поведения (понятие о социальном поведении и его 

регуляторах; нормативная регуляция поведения; проблемы и методы психологической 

диагностики ценностей).    

6. Социальная установка (структура и функции социальных установок; формирование 

социальных установок; методы измерения аттитюдов; проблема изменения социальных 

установок; поведенческий и когнитивный подходы; теории когнитивного соответствия; 

взаимовлияние аттитюдов и поведения; явление когнитивного диссонанса).  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Развитие дискуссии о предмете социальной психологии в российской науке. 

2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 

4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 

5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии. 

6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 

7. Место социальной психологии в системе наук 

8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 

9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  

10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной психологии. 

11. Предмет и задачи социальной психологии 

12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 

13. Становление и развитие социальной психологии в России 

14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 

15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  

16. Основные практические проблемы социальной психологии. 

17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 

18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 

19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 

20.  Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 



21. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

22. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

23. Проблема качества социально-психологической информации. 

24. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 

25. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

26. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

27. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

28. Интерактивные методы  в социальной психологии. 

29. Современные тенденции развития социально-психологических методов исследования. 

30. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в отдельном 

эссе). 

31. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их 

использования в практике работы учителя. 

32. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 

примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

33.  Перспективы развития и применения социометрических методов. 

34. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной 

эмпирический метод социальной психологии? 

35. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 

36. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе. 

37. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

38. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

39. Половозрастные особенности социализации.   

40. Социальный инфантилизм. 

41. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

42. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 

43. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 

44. Социальная зрелость личности. 

45. Основные социально-психологические свойства личности. 

46. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

47. Основные теоретические подходы и концепции социализации.  

48. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.  

49. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 

50. Факторы виктимизации человека. 

51. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.  

52. Проблема социализации личности в условиях кризиса 

53. Развитие  самоконтроля личности. 

54. Критерии социлизированности личности 

55. Факторы социализации личности. 

56. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее 

время. 

57. Формы отклоняющегося поведения  и их связь с искажениями в ценностно-

нормативной системе личности. 

58. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности 

59. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к 

отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните тезис). 

60. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии 

61. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. Ядова. 

62. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 

63. Влияние аттитюдов на поведение 



64. Влияние поведения на аттитюды 

65. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

66. Методы диагностики системы ценностей  

67. Методы диагностики социальных установок личности 

68. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и 

регулятивная роль. 

69. Иерархическая структура системы социальных установок. 

70. Личность и социальные установки. 

71. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 

72. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис). 

73. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 

74. Роль социальных установок в восприятии газетной информации 

75. Социальные установки, их место и роль в развитии общества 

76. Роль социальных установок в межличностном общении  

77. Теория подражания Г. Тарда.  

78. Психология моды. 

79. Социальное влияние и представления человека о себе; 

80. Агенты и механизмы социального влияния на личность 

81. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психологов.  

82. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

83. .Управление толпой 

84. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора модной 

одежды. 

85. Понятие моды и её психические механизмы. 

86. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.  

87. Социальное влияние как феномен практики управления.  

88. Роль психологии влияния в науке управления. 

89. Невербальные средства внушения. 

90. Факторы способствующие подражанию. 

91. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 

92. Паническое поведение. 

93. Социально-психологические функции моды 

94. Практические приемы убеждения. 

95. Вербальные приемы внушения. 

96. Факторы, способствующие подражанию. 

 

 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12 -15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 

одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

• степень отражения реферируемого текста; 

• оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

• наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 



 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. 

 

Раздел 2.2 Тема 1. «Социальная психология общения и влияния».  

 

 

Цель: Анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения общения. 

Ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. Анализ основных 

теоретических и практических аспектов исследования влияния. Расширение представлений о 

ситуациях, факторах и технологиях влияния. Расширение представлений о механизмах 

социально-психологического воздействия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты общения. 

Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в общении. Приемов 

и способов социально-психологического влияния. Механизмы социально-психологического 

воздействия.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Общая характеристика закономерностей общения: 

• Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения: вербальное и 

невербальное общение). 

• Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения: виды и формы 

межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения, основные 

характеристики). 

• Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения: феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы 

при переходе от социального восприятия к социальному познанию).  

2. Общая характеристика закономерностей, механизмов, приемов и способов социально-

психологического влияния (убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их 

психологические особенности, исторические корни, применение в современной жизни.  

3. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

 

Раздел 2.2 Тема 2. «Социальная психология межличностных отношений».  

 

Семинар «Социальная психология межличностных отношений».  

Цель: Ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных отношений. 

Расширение представлений об особенностях и закономерностях формирования 

межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и феноменологией 

просоциального проявления, а также с агрессивностью, как психологическим явлением. 

Анализ основных направлений исследования агрессивных проявлений в межличностных 

отношениях. Формирование знаний в области конфликтологии. Анализ социально-

психологической природы межличностных конфликтов. Формирование представлений о 

стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о способах разрешения 

конфликтов (ОК-5), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11). 



 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные проблемы 

и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 

Просоциальные и асоциальные проявления отношений. Межличностный конфликт как 

социально-психологический феномен. 

 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева; 

структура взаимоотношений; типы отношений и основания их классификации; 

психологические факторы и механизмы формирования взаимоотношений; динамика 

межличностных отношений; явление аккомодации и феномен социального проникновения в 

межличностных отношениях; проблема межличностной совместимости; виды деструктивных 

межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и механизмы 

развития мотивации помощи; теории социального научения, морального развития личности; 

атрибутивные и ролевые подходы; психологические модели альтруистической мотивации 

помощи: псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения.;личностные и 

ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального изучения, 

основные результаты, объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 

понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные подходы к 

исследованию агрессии; методы психологической диагностики агрессивности в отношениях; 

личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного поведения; 

роблема социально-психологической коррекции агрессивных проявлений межличностных 

отношений). 

4. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов; подходы 

к объяснению и исследованию межличностных конфликтов; структура межличностных 

конфликтов; генезис и динамика протекания межличностных конфликтов; поведенческие 

стратегии и тактики участников конфликта; последствия конфликтов; принципы 

регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие модели разрешения 

конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; посредник в урегулировании 

конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем рефератов к разделу 2.2: 

 

1. Социальное влияние и представления человека о себе; 

2. Агенты и механизмы социального влияния на личность 

3. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психологов.  

4. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

5. .Управление толпой 

6. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. 

7.  Психология выбора модной одежды. 

8. Понятие моды и её психические механизмы. 



9. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.  

10. Социальное влияние как феномен практики управления.  

11. Роль психологии влияния в науке управления. 

12. Невербальные средства внушения. 

13. Факторы способствующие подражанию. 

14. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 

15. Социально-психологические функции моды 

16. Практические приемы убеждения. 

17. Вербальные приемы внушения. 

18. Факторы, способствующие подражанию. 

19. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

20. Теория межличностных отношений В. Шутца. 

21. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

22. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

23. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.  

24. Теории социального научения, морального развития личности.  

25. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

26. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

27. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  

28. Личностные детерминанты альтруизма. 

29. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях  

30. Профилактики межличностной агрессии   

31. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 

32. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 

33. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 

34. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

35. Агрессия, ее причины и последствия. 

36. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

37. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

38. Просоциальное и асоциальное поведение. 

 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 страницы 

печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). Содержание 

подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в рамках 

принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста  не менее 75%. 

 

 Основными критериями оценки эссе являются: 

Ø степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, отраженную в 

тезисах); 

Ø оригинальность подхода к проблеме; 

Ø аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 

Ø способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 

идеи и комментарии автора). 

 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 

 

 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
Вариант№1 

 

Теоретические вопросы: 

1.  Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты. 

 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

1. Ситуация  

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а какой процент 

по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

 

2. Задание 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя принять 

и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные средства 

общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Вариант№2 

 

Теоретические вопросы: 

1. . Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация.. 

 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 

1. Ситуация  

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

2.Задание 
Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

 

Вариант№3 

 

Теоретические вопросы: 

1. . Общение как процесс. Стадии контакта. 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

1. Ситуация  



Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя принять 

и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные средства 

общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

2. Задание 
Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и 

проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого 

взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические 

эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи. 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут.  

Критерии оценки: максимально 35 при условии своевременного выполнения всех 

практических заданий. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Раздел 2.3.  Тема 1. «Психология межличностных конфликтов».  

 

Цель: Формирование знаний в области конфликтологии. Анализ социально-психологической 

природы межличностных конфликтов. Формирование представлений о стратегиях и тактиках 

поведения людей в конфликтных ситуациях, о способах разрешения конфликтов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Межличностный конфликт как социально-психологический феномен. Структура 

межличностных конфликтов; генезис и динамика протекания межличностных конфликтов; 

поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия конфликтов; 

принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие модели разрешения 

конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; посредник в урегулировании 

конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов) 

2. Основные подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов 

3. Сструктура межличностных конфликтов.  

4. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов.  

5. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия конфликтов. 

6. Роль посредника в урегулировании конфликтов: его роль и психологические 

требования к нему). 

7. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие модели 

разрешения конфликтов. 

8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 

 

Раздел 2.3. Тема 2. «Социальная психология малых групп и организаций». 

 

Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы, основными 

понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп. Анализ основных 

феноменов формирования, функционирования и динамики малой группы. Расширение 

представлений об особенностях поведения и взаимодействия личности в группе. Анализ 



статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства. Познакомить с социально-

психологическими характеристиками организаций. (ОК-5), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая феноменология 

малой группы. Группа и личность. Социаьно-психологические характеристики организаций.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. История 

и традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию малых 

групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 

поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой 

сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие 

группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как «поле» 

межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы 

взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в группе: 

групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руководства в 

отечественной и зарубежной психологии.Особенности организации взаимодействия и 

взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Организация, как социально-психологический феномен (социально-психологические 

проблемы управления в организации; личность как объект и субъект управления; группа, как 

объект и субъект управления; психологические условия эффективного взаимодействия в 

системе «руководитель – подчиненный»; позиционные отношения; информационный обмен и 

взаимодействие как уровни управления в организации; социально-психологический климат 

организации и факторы его формирования; организационная культура и организационная 

социализация). 

6. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные проблемы 

рекруитмента; социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

 

Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 2.3: 

 

1. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

2. Современные проблемы рекруитмента. 

3. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

4. Гендерный аспект лидерства. 

5. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров и 

членов малых групп. 

6. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

7. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

8. Формальное и неформальное лидерство. 



9. Сущность социально-психологического климата. 

10. Функции организации. 

11. Групповые эффекты. 

12. Особенности руководства малой группой. 

13. Особенности принятия группового решения. 

14. Феномен групповой сплоченности. 

15. Авторитет руководителя организации 

16. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

17. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности организации 

18. Культура научной организации и мотивации труда 

19. Организационная культура как регулятор поведения 

20. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

21. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

22. Агрессия, ее причины и последствия. 

23. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

24. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

25. Просоциальное и асоциальное поведение. 

26. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

27. Современные проблемы рекруитмента. 

28. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

29. Гендерный аспект лидерства. 

30. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров и 

членов малых групп. 

31. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

32. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

33. Формальное и неформальное лидерство. 

34. Сущность социально-психологического климата. 

35. Функции организации. 

36. Групповые эффекты. 

37. Особенности руководства малой группой. 

38. Особенности принятия группового решения. 

39. Феномен групповой сплоченности. 

40. Авторитет руководителя организации 

41. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

42. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности организации 

43. Культура научной организации и мотивации труда 

44. Организационная культура как регулятор поведения 

45. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

 

 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 страницы 

печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). Содержание 

подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в рамках 

принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста  не менее 75%. 

 

 Основными критериями оценки эссе являются: 

Ø степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, отраженную в 

тезисах); 

Ø оригинальность подхода к проблеме; 

Ø аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 



Ø способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 

идеи и комментарии автора). 

 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.4 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  МАСС 

 

 

Раздел 2.4 Тема 1. «Социальная психология общностей». 

 

Семинар «Социальная психология общностей»  

Цель: ознакомление с социальной психологией больших социальных групп. Анализ основных 

понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о феноменологии больших 

групп. Закрепление знаний о механизмах развития и функционирования отдельных видов 

больших групп. Ознакомление с социальной психологией масс. Анализ основных понятий и 

теоретических позиций. Расширение представлений о социально-психологической 

феноменологии масс, механизмах развития массовидных социально-психологических явлений 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики больших социальных групп. психология классов 

и имущественных групп. национально-этнические общности. общественные движения, партии 

и религиозные общности. социально-психологические особенности различных возрастных и 

гендерных групп. социально-психологические проблемы межгрупповых отношений. 

социальная психология общества. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 

социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии больших 

социальных групп. Феноменология больших групп. 

2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой 

психологии: заражение, подражание, внушение. 

3. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального слоя. 

Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация групп в обществе.  

5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического сознания и 

самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

6. Общественные движения как разновидность социально-психологической общности, 

динамика возникновения, виды и особенности психологии общественных движений.  

7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 

исследований в политической психологии. 

8.  Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 

Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные движения, их 

социально-психологическая характеристика. 

9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. Основные 

подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные группы. 

 



Раздел 2.4 Тема 2. «Массовые психологические проявления».  

 

Цель ознакомление с социальной психологией масс и массовых психических состояния. 

Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о социально-

психологической феноменологии масс, механизмах развития массовидных социально-

психологических явлений. Ознакомление с психологией массовых коммуникаций. 

Расширение знаний о системе средств массовой коммуникации и ее роли в жизни 

современного общества. Анализ социально-психологических механизмов влияния средств 

массовой коммуникации на человека. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции, обычаи. 

Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и представления. 

Психология массовой коммуникации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Массы и массовые психические состояния.  

2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. 

Динамика развития массового настроения. 

3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты общественной 

психологии. 

4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные особенности. 

Место средств массовой коммуникации в системе социальных коммуникаций. 

5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 

общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. Эффекты 

массовой коммуникации. 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных 

процессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 2.4: 

 

1. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 

2. Современное состояние политической психологии в России. 

3. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.  

4. Актуальные проблемы современной психологии религии. 

5. Психология воздействия толпы на человека. 

6. Паника как социально-психологический феномен.  

7. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.  

8. Механизмы воздействия на массовые настроения 

9. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы 

этнической психологии? 

10. Что понимают под психическим обликом нации? 

11. Что такое национальный характер? 

12.  Что лежит в основе этнического стереотипа? 

13. Каковы характеристики этноцентризма? 

14. Социальные группы современной России? 



15. Что такое национально-психологические характеристики представителей конкретной 

этнической общности. 

16. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной психологии 

людей? 

17. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой. 

18. Условия пораждающие изменения поведения в толпе. 

19. Ролевая структура агрессивной толпы. 

20. Современное состояние психологии рекламы в России. 

21. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 

22.  Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 

23. Эффективность средств массовой коммуникации  

24. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 

25. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека  

26. Модели убеждающей коммуникации  

27. Способы и механизмы изменения установок  

28. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 

29. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 

30. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 

31. Рациональность и эмоциональность сообщения.  

32. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.  

33. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой коммуникации. 

34. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь модальности 

сообщения и эффективности СМК.  

35. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации  

36. Категории медиапсихологии 

37. Установки иценности аудитории СМИ. 

38. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции. 

39. Личность как потребитель массовой информации. 

40. Промышленное производство.  

41. Управление.  

42. Развитие организации.  

43. Школа.  

44. Массовая коммуникация и реклама.  

45. Борьба с противоправным поведением.   

46. Служба семьи.  

47. Наука.  

48. Политика 

49. Психология здоровья (влияние поведения на здоровье). 

 

 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 страницы 

печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). Содержание 

подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в рамках 

принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста  не менее 75%. 

 

 Основными критериями оценки эссе являются: 

Ø степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, отраженную в 

тезисах); 

Ø оригинальность подхода к проблеме; 

Ø аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 



Ø способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 

идеи и комментарии автора). 

 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

5.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

5.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

(ОК-5) способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы и 

принципы толерантного 

поведения и 

характеристик 

основных 

типов межкультурного 

взаимодействия 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

учебно-познавательную 

деятельность и 

накапливать 

профессиональный 

опыт в условиях работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

различия и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные ситуации. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: основными 

методами, способами и 

средствами решения 

различных типов и 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



видов 

профессиональных 

психолого- 

педагогических задач в 

условиях работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

различия. 

(ПК-2) способностью 

выявлять специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, 

этнической и 

социальным 

группам 

Знать: 

психологические 

феномены, категории и 

методы изучения и 

описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики, с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

с 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: 

прогнозированием 

изменений и динамики 

уровня развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей 

характера, 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

(ПК-5) способностью 

выявлять 

актуальные 

психологические 

возможности 

(психологические 

ресурсы), 

необходимые для 

эффективного 

выполнения 

конкретных 

профессиональных 

задач 

Знать: основные 
психологические 

феномены, категории и 

методы изучения 

личности с целью 

выявления актуальных 

психологических 

возможностей 

(психологических 

ресурсов) человека, 

необходимых ему для 

эффективного 

выполнения 

конкретных 

профессиональных 

задач. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

актуальные 

психологические 

возможности 

(психологические 

ресурсы) и с их учетом  

рационально 

организовывать свою 

учебную деятельность, 

в которой значительное 

место занимает 

самостоятельная 

работа. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: приемами и 

методами проведения 

индивидуальных и 

групповых 

экспериментальных 

исследований, 

необходимых для 

эффективного 

выполнения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



конкретных 

профессиональных 

задач 

(ПК-10) способностью 

разрабатывать и 

использовать 

средства 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения и на 

отношения субъекта 

с реальным миром 

Знать: содержание и 

структуру 

межличностных 

отношений; природу 

межличностных 

отношений; 

эмоциональную основу 

межличностных 

отношений групп и 

личности и группы. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать 

и использовать 

средства воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: приемами и 

техниками воздействия 

на межличностные и 

межгрупповые 

отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

(ПК-11) способностью 

изучать 

психологический 

климат, 

анализировать 

формы организации 

взаимодействия в 

служебных 

коллективах, 

проводить работу с 

целью создания и 

поддержания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

служебной 

деятельности 

Знать: социально-

психологические 

характеристики и 

особенности 

коммуникативного 

мира личности и 

группы 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

формы организации 

взаимодействия в 

служебных 

коллективах, проводить 

работу с целью 

создания и 

поддержания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

служебной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: приемами 

формирования и 

коррекции 

оптимального 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



психологического 

климата в коллективе, 

проводить работу с 

целью его поддержания 

для оптимизации 

служебной 

деятельности. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетен
ции 

Этапы 

формирова
ния 

компетенц
ий 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

 

Критерии  и шкалы оценивания 

(ОК-5), 

 (ПК-2),  

(ПК-5),  

(ПК-10), 

 (ПК-11) 

Этап 

формирован

ия знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

(ОК-5), 

 (ПК-2),  

(ПК-5),  

(ПК-10), 

 (ПК-11) 

Этап 

формирован

ия умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических 

заданий, задание выполнено верно, 

отмечается хорошее развитие аргумента, 



применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании -

7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 баллов. 

(ОК-5), 

 (ПК-2),  

(ПК-5),  

(ПК-10), 

 (ПК-11) 

Этап 

формирован

ия навыков 

и получения 

опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Вопросы теоретического блока: 
 

1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного 

знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и естественными 

науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной 

психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы 

исследований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный 

период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления развития 

современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы 

построения социально-психологического исследования.  

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и критерии 

ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально-психологического 

исследования.  

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 

9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического подхода 

к пониманию личности. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность. 

12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  



13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной психологии.  

16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития личности.  

18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.  

19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная регуляция 

социального поведения.  

20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 

установок.  

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

22. Проблема малой группы в социальной психологии. 

23. Малая группа как социально-психологическое образование.  

24. Основные направления изучения малых групп в психологии.  

25. Динамические процессы в малой группе. 

26. Метод фокус – группы. 

27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности взаимодействия 

между людьми. 

28. Психология общения: основные направления исследований 

29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми друг 

друга, воздействия и взаимодействия.  

30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 

31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о 

человеке. 

32. Механизмы межличностного восприятия  

33. Проблема социального интеллекта.  

34. Психология воздействия как область социальной психологии.   

35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 

36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  

37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-психологические 

вопросы изучения общественного мнения.  

38. Межличностные отношения, их виды, динамика, механизмы формирования и развития. 

39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения. 

41. Социально-психологические характеристики больших групп.  

42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  

44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  

45. Психология чрезвычайных ситуаций. 

46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 

47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.  

48. Психология моды 

49. Психология религии 

50. Психология слухов и сплетен 

51. Психология массовой коммуникации 

52. Психология рекламы  

53. Психология политических партий и массовых движений 

54. Массовые психические состояния и проявления 

55. Психология общественных движений 

56. Психология имиджа 

57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 

58. Типы конфликтных личностей. 

59. Правила бесконфликтного общения. 



60. Понятие референтной группы и группы членства. 

61. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 

63. Общественное мнение, его формирование. 

64. Психология массовой коммуникации. 

 

Аналитическое задание (примерный перечень) (задачи, ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.): 

 

 

Ситуация 1 

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а какой процент 

по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

 

Ситуация 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

Ситуация 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. Девушка 

крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в 

момент встречи. 

 

Задание 4 

Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, 

Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа Э.Берна»), 

а также опишите последствия каждого из ответов. 

 

Задание 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя принять 

и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные средства 

общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

Ситуация 7  

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения новой 

технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 



производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персонала, 

которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуации и 

механизмы управления ею? 

 

Ситуация 8  

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца перевести 

его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание руководителя не 

выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? Если 

нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

 

Ситуация 9 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-

то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 

видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

 

Ситуация 10 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения работ. 

Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 

находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 

Ситуация 11 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 12 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 13 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» работу и 

получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена на 

мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, 

что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой 

жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится 

больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно 

эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 14 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. Они 

говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно 

отвечает: “Значит, пойду работать”.  



В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 15 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не по 

назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 16 

В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, отсутствие 

мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  интерес к 

дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 17 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя принять и 

одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные средства 

общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Ситуация 18 

Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и 

проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого 

взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические 

эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи. 

 

Ситуация 19 

Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности визуальной 

самоподачи  личности, на ваш взгляд, могут спровоцировать  или  привести к конфликту? 

В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения? 

 

Ситуация 20 

Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив учеников.  Вам 

необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения между людьми», 

рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности поведения в современных 

социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным заданием администрации 

школы? 

 

Ситуация 21 

В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной коммуникации. 

Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы меры профилактики 

подобных трудностей? 

 

Ситуация 22 

В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за возможно 

неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать? 

 

Ситуация 23 

Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными группами в 

обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы урегулирования и 

профилактики данных явлений вы можете предложить. 

 

Ситуация 24 

Возник конфликт внутри семья  между родителями и ребенком. Ребенок демонстрирует 



протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и профилактики 

межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 

 

Ситуация 25 

 

Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в отношениях 

супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и если нет, то как 

его урегулировать? 

 

Тесты 

(примерный вариант) 

 

Тест «Социальная психология» (180 вопросов) 

 

Рубежный контроль к разделу  _1_ 

Форма: компьютерное тестирование. 
 

Вариант №1 

 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 

общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 
(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 

(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 

образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 
(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 
(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Социальная психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 

взаимодействия 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 



(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция «психология 

масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 

(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением 

«Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения объекта 
и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии сущности 

общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей возникновения и 

развития 

(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

 (!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 

(?) методика 

(?)социальная психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 
качества, называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании искусственной 

ситуации для изучения интересующего явления, является 

(?)наблюдение 



(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 
(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной психологии 

являются 

(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 

(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

(??)Внутри социальной психологии не зародилась 

(?)этнопсихология 

(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 

(??)Социометрия – метод 
(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического 

восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов опрашиваемого 

(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых группах, 

конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 

Вариант №2 

 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 

(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 

(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 

отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 

социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки взаимодействия, 

осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 



(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 

(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма  

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 

использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет два 
типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 
(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди людей 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, интересы, 

отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 
(?)анатомия и физиология человека  

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого человека, 
его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только личных 
потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в общении, 

создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 
(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 



(??)Самосознание – это: 
(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом себе 

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 
(?)оценка себя 

(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, положения в 

обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 

интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная  ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 

Вариант №3  

 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 

общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 



(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 

образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 
(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 
(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 

отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 

социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки взаимодействия, 

осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 

(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма  

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Социальная психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 

взаимодействия 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения объекта 
и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 



(?)изучения отношений в группе 

(?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 

интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная  ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии сущности 

общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей возникновения и 

развития 

(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

(!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 

(?) методика 

(?)социальная психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 
качества, называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 



(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

 

 

 

 

Рубежный контроль к разделу  _2_ 

Форма: компьютерное тестирование. 
 

Вариант №1 

 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных средств, 

включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представлений 

личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять его 

мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 

того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по общению 

(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 
(!)мимика, жесты 

(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 
(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 

поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 

диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, человека 

события, явления 



(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних, 

диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 

субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения –  

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 

субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 
(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 

субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие его в 

результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение у 

объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, зависит от 

скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда специфические 

характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие каждому её 

представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 
(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 
(?)количество пауз 

(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 

(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 
(!)мимику, жесты, походку 

(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 
(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 



(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 

(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 

(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 

Вариант №2 

 

(??)Аттракция – это 
(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, результатом 

чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 

организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 

эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 



(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 
(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет близость 

общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они 

принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 

оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной организации 

общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 
(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность индивида, 

содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения обстоятельств и 

условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 

оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других людей: 

(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает действие 

индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания его 

деятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы оказания 

людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы оказания 

людям вреда и ущерба 



(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 

отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 
(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 

людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними  

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 

(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно избегать 

людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 
(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 

(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, 

искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, 

общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 

отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 

(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  

(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная  

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность –  

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе. 



(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

 

Вариант №3 

 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных средств, 

включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представлений 

личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять его 

мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 

того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по общению 

(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Аттракция – это 
(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, результатом 

чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 

организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 

эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 



(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 
(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 

поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 

диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, человека 

события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних, 

диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 

субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения –  

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 

субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 
(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 

субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, 

искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, 

общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 

отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 



(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  

(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная  

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность –  

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

 

. 

Рубежный контроль к разделу  _3_ 

Форма: компьютерное тестирование. 
 

 

Вариант №1 

 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 

дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка 
информации, это: 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 
(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 



(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, циркулирующей 

в больших диффузных группах в условиях неопределенности и социально-
психологической нестабильности – это 
(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение больших масс 
людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 
существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 
(!)паника 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 

(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и имущественных 

настроений 

(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и духовная 

деградация. 

(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру агрессивной толпы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 

(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность  

(?)иррациональность и слабая структурированность  

(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность , слабая 

структурированность 

(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных и 

правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной психологии: 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть отнесены: 

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 

(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей и других 

групп 

(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся: 

(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 

(??)Социально-психологические особенности толпы:  



(!)анонимность, деиндивидуализация (обезличивание) 

(!)повышенная эмоциональность, психическое заражение 

(?)однородность 

(!)внушаемость, безответственность 

(?)композиция 

(?)автономность 

(??)Слух как элемент массового общения: 

(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в условиях 
миграции): 

(?)чувство отвращения 

(!)общение и приобщение к культурным ценностям 

(?)чувство одиночества  

(?)сбой в ролях идентификации 

(?)чувство потери 

(?)чувство отверженности 

(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 

(?)неожиданная тревога 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся : 

(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая сплоченность 

группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 

(!)сигнальная  

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального действия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 

(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 

(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия  

(!)манипуляция  



(?)порицание  

(?)индифферентность 

 

 

Вариант №2 

 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 

антипатиях называются: 

(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для 

совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 

(!)коллектив 

(?)корпорация 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 

(!)социальная роль 

(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности в 

1951 году: 
(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 
(?)Т. Ньюкома 

(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 
(?)Э. Мэйо 

(?)Г. Хайменом 

(!)Ч. Кули 

(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением являются: 

(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 

(?)Э. Берн 

(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, благодаря 

которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – «благодать»): 

(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 

(!)консервативный 

(?)попустительский 



(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 

(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной 

характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой является 

совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих 
эффективной групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие особенности 

как: степень психологической общности, единство членов группы, теснота и 

устойчивость межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 
(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной группы, в отличии 

от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 

(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 



(!)массу 

(?)элиту 

(?)толпу 

 

Вариант №3 

 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 

дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка 
информации, это: 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 
(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, циркулирующей 

в больших диффузных группах в условиях неопределенности и социально-
психологической нестабильности – это 
(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 

антипатиях называются: 

(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для 

совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 

(!)коллектив 

(?)корпорация 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 

(!)социальная роль 

(?)позиция 

 (??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 



(?)малая группа 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся : 

(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая сплоченность 

группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 

(!)сигнальная  

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального действия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 

(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 

(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия  

(!)манипуляция  

(?)порицание  

(?)индифферентность 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 



(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 
(!)массу 

(?)элиту 

(?)толпу 

 

 

5.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцениваются 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

  
 6.1. Основная литература 
1. Сарычев, С. В.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453571  

2. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Д. 

Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449845   

3. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455714  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Гуревич, П. С.  Социология и психология рекламы в 2 т. Том 1 : учебное пособие для 

вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09048-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456202  

2. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 



Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454078 ( 

3. Забарин, А. В.  Психология толпы и массовых беспорядков : учебник и практикум 

для вузов / А. В. Забарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04417-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453645  

4. Козлова, В.А. Психология манипулирования : учебно-методическое пособие / 

В.А. Козлова ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 

2014. - 93 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608 

5. Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 

170 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718 

6. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450382 

7. Основы социально-психологического тренинга / авт. сост. М.А. Василенко. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. - 128 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-22832-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452 

8. Прохорова, О. Г.  Психология семьи. Психологическое здоровье : учебное пособие 

для вузов / О. Г. Прохорова, В. С. Торохтий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06227-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453277  

9. Решетников, М. М.  Психологическое консультирование. Случаи из практики : 

практическое пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454679  

10. Ухтомский, А. А.  Учение о доминанте / А. А. Ухтомский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05534-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454850  

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  



Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее может 

представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

• знакомит с новым учебным материалом; 

• разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

• систематизирует учебный материал; 

• ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

• внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

• ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

• внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

• запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

• постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

• узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

• консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

• самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

• Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 



самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное 

(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

9.3. Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных 

EastView	

Полнотекстовая база данных 

периодики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 



сети Университета	

7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

	

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledg
e.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.05.02 

«Психология служебной деятельности» (уровень специалитета)  очной  и очно-заочной 

формы обучения. используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 

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

средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и 

мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов 

государственного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные 

справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установленные в 

компьютерных классах РГСУ (Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека 

университета. 



Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

аудио- и видеотехникой для проведения психологических тренингов, занятий по 

психологическому консультированию; компьютерными мультимедийными проекторами и 

другой техникой для презентаций учебного материала и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

  

11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Социальная психология »   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная психология»  предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Социальная психология»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная психология» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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условиях». 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины (модуля)  «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы (Профессиональный модуль)» является изучение морфологических 

особенностей клеток и тканей центральной нервной системы и в выработке у студентов 

понимания общих принципов работы центральной нервной системы и конкретных 

механизмов, с помощью которых эти принципы осуществляются. Сформировать научное 

мировоззрение по вопросам о роли и месте знаний по анатомии и физиологии центральной 

нервной системы и высшей нервной деятельности в системе психологических наук.  

Задачи дисциплины (модуля): 

Помочь студентам в освоении теоретического курса и познании основных 

физиологических характеристик центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности человека, его половых и возрастных особенностей, основных закономерностей 

и регуляторных механизмов физиологических функций в формировании целостных 

ответных реакций, а также научить современным методам оценки функционального 

состояния центральной нервной системы и высшей нервной деятельности организма 

человека, изучить основные принципы работы аппаратуры, используемой для 

физиологических и клинических исследований. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Анатомия и физиология центральной нервной системы 

(Профессиональный модуль)» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  37.05.02 «Психология служебной 

деятельности» (уровень специалитета) очной формы обучения. 

Формирует представление об анатомических особенностях строения клеток, тканей 

центральной нервной системы и их физиологические функции.  

Для изучения дисциплины (модуля) необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Изучение дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Психофизиология», «Основы неврологии и психиатрии», «Нейропсихология».  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся  

общекультурных и профессионально-специализированных компетенций:  ОК-1; ПСК-3.2; 

ПСК-3.5, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности  37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень специалитета). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 



ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

- анатомо-физиологические, 

возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

строения и развития 

организма; 

- физиологические системы 

организма, их 

функционирование при 

формировании 

функциональных систем как 

адаптивных реакций при 

взаимодействии с 

окружающей средой; 

Уметь 

- рассматривать социально-

биологическую сущность 

человека с позиций 

общебиологических 

закономерностей, присущих 

всем живым организмам, и с 

учетом конкретных 

социальных условий его 

функционирования. 

- различать эффекты срочной 

и долговременной адаптации 

по изменениям функций при 

стрессовых ситуациях; 

Владеть: 

навыками 

- формирования 

самостоятельного мышления 

с вполне осознанным 

представлением об 

окружающем мире и своем 

месте в нем и правильной 

ориентации в 

профессионально значимых 

проблемах; 

ПСК-3.2 способностью и готовностью к 

овладению современными подходами к 

диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления 

закономерностей и психологических 

механизмов 

Знать: 

 современные подходы к 

диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

Уметь: 

Использовать современные 

подходы к диагностике 

нарушений психической 

деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и 

психологических механизмов 



Владеть:  

современными подходами к 

диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

ПСК-3.5 - способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и исследовательских задач, 

составлению программ диагностического 

обследования больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью 

определения структуры дефекта, а также 

факторов риска и дезадаптации. 

Знать: 

- программы 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их семей.  

Уметь: 

- самостоятельно ставить 

практические и 

исследовательские задачи, 

для составления программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их семей.  

Владеть:  

- практическими навыками 

составления программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения 

структуры дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации. 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

2.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Всего  
часов 

Семестры 

1 2    

Аудиторные учебные занятия, 

всего 
50 20 30   

 

В том числе:       

Учебные занятия лекционного 

типа 

20 8 12   
 

Учебные занятия семинарского 

типа 

30 12 18   
 

Лабораторные занятия       

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

94 44 50   
 

В том числе:       



Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины (модуля) в 

ЭИОС 

40 20 20   

 

Выполнение практических 

заданий 

44 20 24   
 

Рубежный текущий контроль 
10 4 6   

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36 зачет Экзамен 

36 

  
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5  2 3   
 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы (Профессиональный модуль)» 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 50 часов. 

Объем самостоятельной работы – 94 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го

 

С
ам
ос
то
я
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 в
 т

.ч
. 
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
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Л
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ц
и
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н
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о 
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п
а 
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и
н
ар
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о 
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п
а 

Л
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н
ы
е 
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н
я
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я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Анатомия центральной нервной системы 

2. Раздел 1.1. 36 22 10 4 6  

3. 

Тема1.  

 Микроструктура нервной ткани. 

Структура ЦНС. 

Онтогенетическое развитие 

ЦНС. 

9 5 2 1 1 

 

4. 

Тема 2. 

Оболочки головного и спинного 

мозга. 

Спинной мозг. 

9 6 3 1 2 

 

5. 

Тема 3. 

Продолговатый мозг 

Задний мозг 

9 5 2 1 1 

 

6. 

Тема 4.  

Ромбовидная ямка 

Средний мозг 

9 6 3 1 2 

 

7. Раздел 1.2 36 22 10 4 6  

8. 
Тема 5. 

Промежуточный мозг 

9 5 2 1 1 
 



Конечный мозг 

Проводящие пути ЦНС 

9. Тема 6. Анализаторы 9 6 3 1 2  

10. Тема 7. Черепные нервы 9 5 2 1 1  

11. 
Тема 8. 

Вегетативная нервная система 

9 6 3 1 2 
 

Общий объем, часов 72 44 20 8 12  

Форма промежуточной аттестации Зачет - 

1. 
Раздел 2. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности 

2. 
Раздел 2.1. Физиология 

центральной нервной системы  

36 16 10 4 6 0 

3. 

Тема 9. 

Вклад нейробиологии в 

понимание психической 

деятельности. 

Методы исследования ЦНС. 

Физиологические 

закономерности эмбриогенеза 

ЦНС. Физиология возбудимых 

мембран. 

12 6 3 1 2 0 

4. 

Тема 10. Физиология нейрона и 

синаптических процессов. 

Медиаторные системы мозга.  

Физиология вегетативной 

нервной системы. 

Рефлекс и физиология движения. 

Нейроэндокринные регуляции 

12 5 3 1 2 0 

5. 

Тема 11.  

Структура и связи мозга, 

определяющие основные 

биологические мотивации. 

Лимбическая система мозга. 

Функциональная специализация 

коры больших полушарий мозга. 

12 5 4 2 2 0 

1. 
Раздел  2.2. Физиология 

высшей нервной деятельности 

36 17 10 4 6 0 

2. 

Тема 12. 

История, предмет и задачи 

физиологии высшей нервной 

деятельности. 

Функциональная организация 

мозга и врожденная 

деятельность организма. 

12 6 3 1 2 0 

3. 

Тема 13. Обучение и 

закономерности 

условнорефлекторной 

деятельности, механизмы 

образования условного рефлекса. 

12 6 3 1 2 0 



4. 

Тема 14. Нейрофизиологические 

основы памяти, обучение и 

структура поведенческого акта. 

12 5 4 2 2 0 

5. 

Раздел  2.3. Физиология 

высшей нервной деятельности 

36 17 10 4 6 0 

6. 

Тема 15 

Потребности и мотивации. 

Эмоции. Движение. 

17 9 5 2 3 0 

7. 

Тема 16 

Функциональные состояния. 

Особенности и индивидуальные 

различия высшей нервной 

деятельности человека. 

19 8 5 2 3 0 

Общий объем, часов 180 94 50 20 30  

Форма промежуточной аттестации Экзам
ен 

36 

ВСЕГО: 180 часов 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 19 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 19 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 



Раздел 2.1 19 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 2.2 19 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 2.3 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Общий 

объем, часов 
94 40   44   10   

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет/экзамен 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Анатомия ЦНС 
Тема 1. Микроструктура нервной ткани. Структура ЦНС. Онтогенетическое развитие 
ЦНС.  

Цель: Знать основные морфологические элементы нервной системы, знать основные 

закономерности онтогенеза ЦНС.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Общий обзор нервной системы человека. Основные морфологические элементы 

нервной системы. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме. 

Специфические черты структуры нейрона, обусловленные его функцией. Дендриты. 

Понятие о дендритной зоне и перикарионе. Шипиковый аппарат. Аксон. 

Немиелинизированные и миелинизированные волокна. Оболочки аксона. Процесс 

миелинизации. Синапсы. 

Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. Макроглия. 

Особенности структуры и функции разных видов макроглии (эпендимоциты, 

астроциты, олигодендроциты). Строение и функции микроглии. 

Типы нервной системы. Подразделение нервной системы соответственно 

развитию, строению и функции на центральную и периферическую, на соматическую и 

вегетативную (автономную).  

Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки. Гистологическая дифференциация 

нервной трубки. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   

нейробласта в нейрон.  

Начальные этапы развития головного мозга: стадия трех мозговых пузырей, образование 

изгибов зачатка головного мозга, стадия пяти мозговых пузырей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме. 

2. Дендриты. Дендритная зона. Перикарион. Шипиковый аппарат. 

3. Аксон. Оболочки аксона. Процесс миелинизации. 

4. Синапсы. Классификация, анатомия, функции. 

5. Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. 



6. Макроглия. Эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты. Строение и функции. 

7. Микроглия. Строение и функции. 

8. Типы нервной системы.  

9. Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки.   Дифференциация нервной 

трубки. Схема формирования нервной трубки. 

10. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   нейробласта в 

нейрон.  

11. Этапы развития головного мозга: 

• Стадия трех мозговых пузырей. Схема. 

• Стадия пяти мозговых пузырей. Схема. 

 

 

Тема 2. Оболочки головного и спинного мозга. 

Спинной мозг. 

Цель: знать строение и функции оболочек головного мозга, изучить строение, 

функции и эволюцию спинного мозга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Оболочки головного и спинного мозга (твердая, паутинная, мягкая). Синусы твердой 

мозговой оболочки, их значимость для венозного кровообращения. Паутинная оболочка 

и ее цистерны. Физиологическая роль оболочек мозга. Подпаутинное пространство. 

Спинномозговая жидкость, ее функции. 

 Спинной мозг. Форма, топография, основные отделы спинного мозга. Внутреннее строение: 

серое, белое вещество, центральный канал. Сегмент спинного мозга. Корешки 

спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. Спинномозговые нервы, их образование, 

группировка по отделам, ветви. Шейное, плечевое и пояснично-крестцовое сплетения. 

Функции спинного мозга. Понятие о центральном и периферическом  параличе. 

 Эволюция спинного мозга. Образование спинальных ганглиев. 

Дифференциация серого и белого вещества. Образование шейного и поясничного 

утолщений. Развитие проводящих путей, соединяющих спинной мозг с головным, 

нарастающая их дифференциация. Развитие пирамидной системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Строение и функции оболочек головного мозга. 

2.  Субдуральное и субарахноидальное пространство. 

3.  Схема. Синусы твердой мозговой оболочки, их значение для венозного кровообращения. 

4. Строение и функции оболочек спинного мозга. Схема. 

5. Спинномозговая жидкость, ее функции. 

6. Менингиальный симптомокомплекс. 

7. Форма, топография основные отделы спинного мозга. 

8. Внутреннее строение спинного мозга: серое, белое вещество, центральный канал. 

9.  Схемы поперечного сечения спинного мозга. 

10.  Сегмент спинного мозга. 

11.  Корешки спинномозговых нервов.  

12. Рефлекторная дуга. 

13. Ядра серого вещества спинного мозга. Схема. 

14. Проводящие пути спинного мозга. Схема. 

15. Спинномозговые нервы, группировка по отделам. 

16. Шейное, плечевое, пояснично-крестцовое сплетения. 

17. Функции спинного мозга. 

18. Понятие о центральном и периферическом параличе. 

19. Эволюция спинного мозга. 

20. Дифференциация серого и белого вещества. 

21. Образование шейного и поясничного утолщений. 



22. Развитие проводящих путей, соединяющих спинной мозг с головным, нарастающая их 

дифференциация. 

23. Развитие пирамидной системы. 

 

3. Тема: Продолговатый мозг. Задний мозг 

Цель: Формирование у студентов знаний о продолговатом и заднем мозге.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мозговой ствол, его внутреннее строение, сходство со спинным мозгом и различия. 

Продолговатый мозг. Положение, функции. Внешнее и внутреннее строение. Задний мозг. 

Мост. Внешнее и внутреннее строение. Мозжечок, его форма, поверхности, части; 

внутреннее строение - червь и полушария, ядра мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры. 

Структура мозжечка. Функции. Мозжечковые расстройства. Эволюция продолговатого и 

заднего мозга в связи с регуляцией вегетативных функций, равновесия и слуха. Обособление 

моста как следствие развития пирамидных и корково-мосто-мозжечкового трактов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мозговой ствол, его внутреннее строение, сходство со спинным мозгом и различия.  

2. Продолговатый мозг. Положение, функции.  

3. Внешнее и внутреннее строение. Задний мозг.  

4. Мост. Внешнее и внутреннее строение.  

5. Мозжечок, его форма, поверхности, части; внутреннее строение - червь и полушария, 

ядра мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры.  

6. Структура мозжечка. Функции. Мозжечковые расстройства.  

7. Эволюция продолговатого и заднего мозга в связи с регуляцией вегетативных 

функций, равновесия и слуха.  

8. Обособление моста как следствие развития пирамидных и корково-мосто-

мозжечкового трактов. 

 

 

 

 

 

4. Тема:  Ромбовидная ямка. Средний мозг 

Цель: Формирование у студентов знаний о строении ромбовидной ямке, среднем 

мозге и единстве структуры и функции.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Четвертый желудочек. Ромбовидная ямка, ее положение и основные части. Мозговые 

паруса. Сосудистые сплетения. Циркуляция спинномозговой жидкости. Проекция ядер 5-12 

пары черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку. Средний мозг, его части. Крыша 

среднего мозга. Ножка мозга, ее строение. Ядра и проводящие пути среднего мозга. Заднее 

продырявленное вещество. Мозговой водопровод. Функции среднего мозга. Эволюция 

среднего мозга. Ретикулярная формация. Основные черты ее строения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Четвертый желудочек.  

2. Ромбовидная ямка, ее положение и основные части.  

3. Мозговые паруса. Сосудистые сплетения.  

4. Циркуляция спинномозговой жидкости.  

5. Проекция ядер 5-12 пары черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку. 



6. Средний мозг, его части. Крыша среднего мозга. Ножка мозга, ее строение.  

7. Ядра и проводящие пути среднего мозга.  

8. Заднее продырявленное вещество.  

9. Мозговой водопровод.  

10. Функции среднего мозга.  

11. Эволюция среднего мозга.  

12. Ретикулярная формация. Основные черты ее строения. 

Рубежный контроль раздела 1.1.: 

форма рубежного контроля – контрольная работа  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Примерные темы рефератов: 
1. Синапсы. Классификация, анатомия, функции. 

2. Типы нервной системы.  

3. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   нейробласта в 

нейрон.  

4. Этапы развития головного мозга: 

5. Строение и функции оболочек головного мозга. 

6. Строение и функции оболочек спинного мозга. 

7. Внутреннее строение спинного мозга: серое, белое вещество, центральный канал.  

8. Ядра серого вещества спинного мозга. Схема. 

9. Функции спинного мозга. 

10. Эволюция спинного мозга 

11. Продолговатый мозг.  

12. Мозжечок (структура, функции).  

13. Четвертый желудочек  (структура, функции). 

14. Средний мозг (структура, функции).  

15. Эволюция среднего мозга.  

16. Ретикулярная формация (структура, функции). 

17. Промежуточный мозг(структура, функции).   

18. Таламический мозг (структура, функции).  

19. Полушария головного мозга.  

20. Лимбическая система.  

21. Учение об анализаторах.  

22.    Вегетативная нервная система.  

 

 

Раздел 1.2. Анатомия центральной нервной системы 
 

5. Тема: Промежуточный мозг. Конечный  мозг. Проводящие пути ЦНС. 

Цель: Формирование у студентов знаний о строении костей верхней и нижней 

конечностей, их взаимозависимости и единстве структуры и функции.  

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Промежуточный мозг. Таламический мозг и его части: зрительные бугры, надбугорье, 

забугорье, подбугорье. Строение и связи. Третий желудочек. Эволюция промежуточного 

мозга. Конечный мозг. Полушария головного мозга. Комиссуры полушарий. Борозды и 



извилины коры больших полушарий. Боковой желудочек. Базальные ядра. Обонятельный 

мозг. Понятие о лимбической системе. Древняя, старая и новая кора. Типы нейронов коры. 

Слои новой коры и их функции. Гомотипическая кора и гетеротипическая (агранулярная, 

гранулярная). Понятие о локализации функций в коре. Первичные или проекционные поля 

коры. Вторичные поля. Третичные или высшие ассоциативные зоны, в том числе речевые 

центры коры. Специфические человеческие зоны коры больших полушарий.          Эволюция 

конечного мозга. Анатомо-функциональная классификация проводящих путей ЦНС. 

Ассоциативные пути, короткие и длинные. Комиссуральные пути. Проекционные пути: а) 

восходящие (афферентные) системы волокон.Экстероцептивные, проприоцептивные, 

интероцептивные пути; б) нисходящие (эфферентные) системы волокон. Пирамидные и 

экстрапирамидные пути. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Промежуточный мозг.  

2. Таламический мозг и его части: зрительные бугры, надбугорье, забугорье, подбугорье.  

3. Строение и связи. Третий желудочек.  

4. Эволюция промежуточного мозга.  

5. Конечный мозг.  

6. Полушария головного мозга. Комиссуры полушарий. Борозды и извилины коры больших 

полушарий.  

7. Боковой желудочек.  

8. Базальные ядра.  

9. Обонятельный мозг.  

10. Понятие о лимбической системе.  

11. Древняя, старая и новая кора.  

12. Типы нейронов коры. Слои новой коры и их функции.  

13. Гомотипическая кора и гетеротипическая (агранулярная, гранулярная).  

14. Понятие о локализации функций в коре. Первичные или проекционные поля коры.  

15. Вторичные поля.  

16. Третичные или высшие ассоциативные зоны, в том числе речевые центры коры.  

17. Специфические человеческие зоны коры больших полушарий.           

18. Эволюция конечного мозга.  

19. Анатомо-функциональная классификация проводящих путей ЦНС.  

20. Ассоциативные пути, короткие и длинные.  

21. Комиссуральные пути. Проекционные пути: а) восходящие (афферентные) системы 

волокон.  

22. Экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пути; б) нисходящие 

(эфферентные) системы волокон.  

23. Пирамидные и экстрапирамидные пути. 

 

 

6. Тема: Анализаторы 

Цель: Формирование у студентов знаний об анализаторах.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учение об анализаторах. Общие понятия об анализаторе и его отделах. Кожно-

двигательный, зрительный, слуховой, вестибулярный, обонятельный, вкусовой анализаторы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учение об анализаторах.  

2. Общие понятия об анализаторе и его отделах.  

3. Кожно-двигательный анализатор. 

4. Зрительный анализатор 



5. Слуховой анализатор. 

6. Вестибулярный анализатор.  

7. Обонятельный анализатор. 

8. Вкусовой анализатор. 

 

 

7. Тема: Черепные нервы 

Цель: Формирование у студентов знаний о черепепных нервах. Перечень изучаемых 

элементов содержания: 

Сравнение черепных нервов со спинномозговыми. Связь черепных нервов с 

вегетативной нервной системой. Характеристика и описание отдельных черепных нервов: 

основные ветви, состав волокон, функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга 12 пар 

черепных нервов. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Сравнение черепных нервов со спинномозговыми. 

2. Связь черепных нервов с вегетативной нервной системой.  

3. Характеристика и описание отдельных черепных нервов: основные ветви, состав 

волокон, функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга 12 пар черепных нервов. 

 

8. Тема: Вегетативная нервная система. 

Цель: Формирование у студентов знаний о вегетативной нервной системе.  

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Вегетативная нервная система. Строение и функции. Вегетативные ядра в ЦНС. 

Высшие вегетативные центры. Особенности рефлекторной дуги в вегетативной нервной 

системе. Симпатические и парасимпатические ганглии, источники парасимпатической и 

симпатической иннервации различных органов, функции симпатической и 

парасимпатической системы.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Вегетативная нервная система. Строение и функции. 

2. Вегетативные ядра в ЦНС. Высшие вегетативные центры.  

3. Особенности рефлекторной дуги в вегетативной нервной системе.  

4. Симпатические и парасимпатические ганглии, источники парасимпатической и 

симпатической иннервации различных органов, функции симпатической и 

парасимпатической системы. 

 

Рубежный контроль раздела 1.2.: 

форма рубежного контроля – контрольная работа  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Примерные темы рефератов: 

 

1. Строение и функции продолговатого мозга. 

2. Строение и функции моста. 

3. Черепномозговые нервы продолговатого мозга, моста их ядра и локализация.  

4. Проводящие пути продолговатого мозга и моста.  

5. Ретикулярная формация продолговатого мозга и моста.  

6. Анатомическое строение мозжечка и его функции.  

7. Клеточное строение коры мозжечка.  

8. Собственные ядра, проводящие пути и ножки мозжечка, его внутренние связи.  

9. IV мозговой желудочек, его строение и функции. 



10. Анатомическое строение среднего мозга.  

12. Крыша среднего мозга (пластинка четверохолмия), его ножки, Сильвиев водопровод.  

13. Черепномозговые нервы среднего мозга и их ядра.  

14. Ядра покрышки ножек мозга. Проводящие пути среднего мозга. 

15. Структурная организация таламуса.  

16. Характеристика ядер таламуса, их афферентные и эфферентные связи.  

17. Строение и функция гипоталамуса, характеристика его ядер их афферентные и 

эфферентные связи.  

18. Строение и функция эпиталамуса. 

19.Строение III мозгового желудочка и его функция. 

20. Строение коры полушарий большого мозга. 

21. Рельеф коры полушарий большого мозга, борозды и извилины. Старая и древняя кора.  

22. Новая кора большого мозга , её строение и связи. 

 

Раздел 2. Физиология ЦНС 

Раздел 2.1. 

 

9 Тема: Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. Методы 

исследования ЦНС. Физиологические закономерности эмбриогенеза ЦНС. Физиология 

возбудимых мембран.  

Цель: Формирование у студентов знаний о понимании вклада нейробиологии и знать 

методы исследования ЦНС. Формирование у студентов знаний о физиологических 

закономерностях и возбудимых мембран.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. Этапы и принципы изучения 

мозга человека. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время. 

Генетически закрепленные формы поведения человека и функциональные комплексы 

индивидуально приобретенного поведения. Клинико-физиологическое обоснование 

мозгового обеспечения психических функций. Нейробиологический подход к 

исследованию мозга человека. Клинико-физиологическое обоснование мозгового 

обеспечения психических функций. Современные неинвазивные методы исследования 

мозга человека. 

Нейрональная индукция. Формирование синаптических контактов и нейронных сетей, 

их генетическая детерминированность и изменчивость. Специфические особенности генома 

нервных клеток. Нейрональная миграция как основа дальнейшего позиционирования. 

Эмбриональные и эволюционные направления миграции. Механизмы миграции. Хемотаксис 

и адгезия. Экспрессия генов в интегративной деятельности нейронов. Последовательность 

клеточной дифференцировки. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других 

проявлениях деятельности нейрона. Становление нервных связей. Критические периоды 

развития мозга и его старение. Нарушение процессов миграции и дифференцировки. Болезни 

сегментации. Возбудимые мембраны. Ассиметричное распределение ионов внутри и вне 

клетки. Избирательная ионная проницаемость. Ионные каналы и их строение. Мембранный 

потенциал клетки. Возникновение и проведение потенциала действия (нервного импульса) 

по нервному волокну. Натриевые и калиевые каналы. Блокаторы каналов. Пассивные и 

активные ионные токи через мембрану. Факторы, определяющие скорость распространения 

возбуждения по нервному волокну. Генетические аспекты молекулярных механизмов 

возбудимости. Роль кальциевых каналов. Роль хлорных каналов. Составной потенциал 

действия нерва. Определение скорости проведения в нервах. Молекулярная основа 

электрофизиологии. Белки каналов как «сенсоры» напряжения. 



       Вопросы для самоподготовки: 

1. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности.  

2. Этапы и принципы изучения мозга человека.  

3. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время.  

4. Генетически закрепленные формы поведения человека и функциональные комплексы 

индивидуально приобретенного поведения. 

5. Клинико-физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических 

функций. 

6. Нейробиологический подход к исследованию мозга человека. Клинико-

физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических функций. 

7. Современные неинвазивные методы исследования мозга человека. 

8. Нейрональная индукция.  

9. Формирование синаптических контактов и нейронных сетей, их генетическая 

детерминированность и изменчивость. 

10.  Специфические особенности генома нервных клеток. 

11.  Нейрональная миграция как основа дальнейшего позиционирования.  

12. Эмбриональные и эволюционные направления миграции. 

13.  Механизмы миграции. 

14.  Хемотаксис и адгезия.  

15. Экспрессия генов в интегративной деятельности нейронов. 

16.  Последовательность клеточной дифференцировки.  

17. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других проявлениях деятельности нейрона. 

Становление нервных связей. 

18.  Критические периоды развития мозга и его старение.  

19. Нарушение процессов миграции и дифференцировки. 

20.  Болезни сегментации. 

21.  Возбудимые мембраны. 

22.  Ассиметричное распределение ионов внутри и вне клетки. 

23.  Избирательная ионная проницаемость. 

24.  Ионные каналы и их строение.  

25. Мембранный потенциал клетки.  

26. Возникновение и проведение потенциала действия (нервного импульса) по нервному 

волокну. Натриевые и калиевые каналы. 

27.  Блокаторы каналов.  

28. Пассивные и активные ионные токи через мембрану.  

29. Факторы, определяющие скорость распространения возбуждения по нервному волокну.  

30. Генетические аспекты молекулярных механизмов возбудимости. 

31.  Роль кальциевых каналов.  

32. Роль хлорных каналов. 

33.  Составной потенциал действия нерва.  

34. Определение скорости проведения в нервах. 

35.  Молекулярная основа электрофизиологии. 

36. Белки каналов как «сенсоры» напряжения. 

 

10. Тема: Физиология нейрона и синаптических процессов. Медиаторные системы 

мозга. Физиология вегетативной нервной системы. Рефлекс и физиология движения. 

Нейроэндокринные регуляции. 



Цель: Формирование у студентов знаний о физиологических процессов и систем 

мозга. Формирование у студентов знаний о вегетативной нервной системы и знать рефлексы 

и движения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нейрон как субстрат восприятия, формирования и передачи информации. 

Исследования клеточного строения мозга. Морфологическая специализация, 

нейрохимические особенности и геном нейрона в осуществлении интегративной 

деятельности на уровне клетки. Роль мембраны нейронов и клеточных органоидов, роль 

аксона, дендритов и шипиков. Нейроглия и ее функции в ЦНС. ГЭБ и спинномозговая 

жидкость в норме и патологии. Транспорт веществ в нервных клетках и ток аксоплазмы. 

Нейросекреция и пиноцитоз. Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных 

областях головного мозга. Электрические и химические синапсы. Нейрохимическое 

многообразие синаптических контактов. Аксональный спроутинг и новообразование 

синапсов. Закономерности передачи сигнала в химическом синапсе: деполяризация 

мембраны окончания аксона, роль кальциевых каналов, кальмодулин, роль циклических 

нуклеотидов в секреции и высвобождении медиаторов. Особенности синаптической 

передачи в центральном синапсе. Взаимодействие медиаторов с белками-рецепторами 

постсинаптической мембраны. Генерация возбуждающих и тормозных постсинаптических 

потенциалов (ВПСП и ТПСП). Роль пресинаптических рецепторов. Интеграция 

синаптических процессов на нейроне при его возбуждении и торможении. 

Постсинаптическое торможение и пресинаптическое торможение. Химическое многообразие 

медиаторов. Взаимодействие классических медиаторов и медиаторов пептидной природы. 

Нейрохимические и иммунологические механизмы неврологической памяти. 

Холинергические медиаторные системы. Катехоламинергические медиаторные системы. 

Функции голубого пятна и норадренергические пути. Ядра шва и восходящая 

серотонинергическая система. Черная субстанция как источник дофаминергических 

восходящих путей. Тормозные медиаторные системы. Собственная опиатная система мозга. 

Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регуляции деятельности 

организма. Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. Стволовые центры 

головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных функций организма. Нервная и 

гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. α- и β-адренорецепторы. Регуляция 

сердечного кровоснабжения и мозгового кровообращения. Вегетативные функции организма 

как показатель психической деятельности. Соматические и вегетативные рефлексы, их 

рефлекторные дуги. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных 

окончаниях. Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая чувствительность. Роль медиатора 

болевой чувствительности субстанции П и связанных с ней пептидов. Система нейронов,  

синтезирующих опиоидные пептиды, роль опиатных рецепторов. Соматическая нервная 

система. Аксон – синапс - мышечное волокно. Инициация мышечного сокращения. 

Механизмы координации рефлексов (на примере спинальных рефлексов). Супраспинальные 

механизмы регуляции движений и позы. Ритмические движения. Функции мозжечка. 

Движение и вестибулярные функции. Гравитация и поведение.  Произвольные движения. 

Роль корковых областей больших полушарий в организации моторной функции организма. 

Ориентация в пространстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нейрон как субстрат восприятия, формирования и передачи информации.  

2. Исследования клеточного строения мозга. 

3.  Морфологическая специализация, нейрохимические особенности и геном нейрона в 

осуществлении интегративной деятельности на уровне клетки. 

4.  Роль мембраны нейронов и клеточных органоидов, роль аксона, дендритов и 

шипиков.  

5. Нейроглия и ее функции в ЦНС.  

6. ГЭБ и спинномозговая жидкость в норме и патологии. 



7.  Транспорт веществ в нервных клетках и ток аксоплазмы. 

8.  Нейросекреция и пиноцитоз.  

9. Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных областях головного мозга.  

10. Электрические и химические синапсы. 

11.  Нейрохимическое многообразие синаптических контактов. 

12.  Аксональный спроутинг и новообразование синапсов. 

13.  Закономерности передачи сигнала в химическом синапсе: деполяризация мембраны 

окончания аксона, роль кальциевых каналов, кальмодулин, роль циклических нуклеотидов в 

секреции и высвобождении медиаторов.  

14. Особенности синаптической передачи в центральном синапсе. 

15.  Взаимодействие медиаторов с белками-рецепторами постсинаптической мембраны. 

16.  Генерация возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов (ВПСП и 

ТПСП). 

17.  Роль пресинаптических рецепторов. 

18.  Интеграция синаптических процессов на нейроне при его возбуждении и 

торможении.  

19. Постсинаптическое торможение и пресинаптическое торможение.  

20. Химическое многообразие медиаторов.  

21. Взаимодействие классических медиаторов и медиаторов пептидной природы. 

22.  Нейрохимические и иммунологические механизмы неврологической памяти. 

23.  Холинергические медиаторные системы. 

24.  Катехоламинергические медиаторные системы.  

25. Функции голубого пятна и норадренергические пути. 

26.  Ядра шва и восходящая серотонинергическая система. 

27.  Черная субстанция как источник дофаминергических восходящих путей.  

28. Тормозные медиаторные системы. 

29.  Собственная опиатная система мозга.  

30. Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

31. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регуляции деятельности 

организма. 

32.  Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. 

33.  Стволовые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных 

функций организма.  

34. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

35.  α- и β-адренорецепторы.  

36. Регуляция сердечного кровоснабжения и мозгового кровообращения.  

37. Вегетативные функции организма как показатель психической деятельности.  

38. Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные дуги.  

39. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных окончаниях.  

40. Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая чувствительность.  

41. Роль медиатора болевой чувствительности субстанции и связанных с ней пептидов.  

42. Система нейронов,  синтезирующих опиоидные пептиды, роль опиатных рецепторов.  

43. Соматическая нервная система.  

44. Аксон – синапс - мышечное волокно. 

45.  Инициация мышечного сокращения.  

46. Механизмы координации рефлексов (на примере спинальных рефлексов).  

47. Супраспинальные механизмы регуляции движений и позы.  

48. Ритмические движения.  

49. Функции мозжечка. Движение и вестибулярные функции.  

50. Гравитация и поведение.  

51.  Произвольные движения.  

52. Роль корковых областей больших полушарий в организации моторной функции 

организма.  



53. Ориентация в пространстве. 

 

 

11. Тема: Структура и связи мозга, определяющие основные биологические 
мотивации. Лимбическая система мозга. Функциональная специализация коры 

больших полушарий мозга.  
             Цель: Формирование у студентов знаний о нейроэндокринной системе. 

Формирование у студентов знаний о структуре и связи мозга.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика эндокринной системы. Понятие о гормонах. Тканевые 

гормоны. Гипофиз и контролируемые им железы внутренней секреции. Общие принципы 

гипоталамического управления функциями желез внутренней секреции. Нейрогипофиз. 

Нейросекреция и классические нейропептиды. Аденогипофиз. Особая сосудистая система 

аденогипофиза. Регулирующее влияние либеринов и статинов. Гипоталамо-гипофизарно-

адреналовая система и ее участие в формировании стрессорного ответа организма.  

Интеграция вегетативных нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций. Сенсорные и 

метаболические механизмы возникновения и удовлетворения мотивации. Регуляция 

питьевого поведения. Механизмы жажды. Осморецепторы. Ренин-ангиотензивная система. 

Регуляция пищевого поведения. Системные механизмы голода, аппетита и насыщения. Роль 

глюкорецепторов и рецепторов к инсулину. Регуляция полового поведения. Андрогены и 

экстерогены. Половая дифференцировка. Циклический и ациклический центры в 

гипоталамусе. Люлиберин и нормализация репродуктивной функции. 

Терморегуляционные рефлексы. Функциональные системы теплопродукции и 

теплоотдачи. Концепция обонятельного и висцерального мозга. Концепция триединого 

мозга. Лимбическая (поясная) кора, ее связи и функции. Гиппокамп. гиппокампальный 

лимбический круг Пейпца. Роль гиппокампа в механизмах памяти и обучения. Гиппокамп и 

маловероятные события. Миндалина, ее участие в регуляции вегетативных функций, 

эмоциональном сопровождении вегетативных реакций, в модулировании мотиваций и 

эмоций. Базолатеральный лимбический круг. функции лимбической системы. 

Психоэмоциональный стресс. Лимбическая система и опиатные рецепторы. 

Нейрохимические основания возникновения наркомании и ее предупреждение. 

Функции новой коры больших полушарий. Ассоциативная кора. Пептидная 

нейрохимия корковых нейронов. 

Асимметрия полушарий. Физиология «расщепленного мозга». Коммисуральные связи 

полушарий. Химическая симметрия и асимметрия мозга. 

Электрическая активность неокортекса. ЭЭГ. Вызванные ответы. Эпилепсия и 

когнитивная активность мозга. Нейроны и предполагаемые «сети сознания». Мозг 

вычисляющий. 

Вопросы для самоподготовки 

1.Общая характеристика эндокринной системы.  

2.Понятие о гормонах. Тканевые гормоны.  

3.Гипофиз и контролируемые им железы внутренней секреции. Общие принципы 

гипоталамического управления функциями желез внутренней секреции. 

3.Нейрогипофиз. Нейросекреция и классические нейропептиды. 

4.Аденогипофиз. Особая сосудистая система аденогипофиза.  

5.Регулирующее влияние либеринов и статинов. 

6.Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и ее участие в формировании стрессорного 

ответа организма.  

7.Интеграция вегетативных нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций.  

8.Сенсорные и метаболические механизмы возникновения и удовлетворения мотивации.  

9.Регуляция питьевого поведения.  



10.Механизмы жажды.  

11.Осморецепторы.  

12.Ренин-ангиотензивная система.  

13.Регуляция пищевого поведения. 

14.Системные механизмы голода, аппетита и насыщения.  

15.Роль глюкорецепторов и рецепторов к инсулину.  

16.Регуляция полового поведения.  

17.Андрогены и экстерогены.  

18.Половая дифференцировка.  

19.Циклический и ациклический центры в гипоталамусе.  

20.Люлиберин и нормализация репродуктивной функции. 

21.Терморегуляционные рефлексы.  

22.Функциональные системы теплопродукции и теплоотдачи. 

23.Концепция обонятельного и висцерального мозга. 

24.Концепция триединого мозга.  

25.Лимбическая (поясная) кора, ее связи и функции.  

26. Гиппокамп. гиппокампальный лимбический круг Пейпца.  

27.Роль гиппокампа в механизмах памяти и обучения.  

28.Гиппокамп и маловероятные события.  

29.Миндалина, ее участие в регуляции вегетативных функций, эмоциональном 

сопровождении вегетативных реакций, в модулировании мотиваций и эмоций.  

30.Базолатеральный лимбический круг. Функции лимбической системы. 

31. Психоэмоциональный стресс. 

32. Лимбическая система и опиатные рецепторы. 

33.Нейрохимические основания возникновения наркомании и ее предупреждение. 

34. Функции новой коры больших полушарий.  

35. Ассоциативная кора. 

36.  Пептидная нейрохимия корковых нейронов. 

37. Асимметрия полушарий.  

38. Физиология «расщепленного мозга».  

39. Коммисуральные связи полушарий.  

40. Химическая симметрия и асимметрия мозга. 

41. Электрическая активность неокортекса. ЭЭГ.  

42. Вызванные ответы. Эпилепсия и когнитивная активность мозга.  

43. Нейроны и предполагаемые «сети сознания». 

44.  Мозг вычисляющий. 

 

Рубежный контроль раздела 2.1.: 

форма рубежного контроля – контрольная работа  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 
Примерные темы рефератов: 

1. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности.  

2. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время.  

3. Генетически закрепленные формы поведения человека и функциональные комплексы 

индивидуально приобретенного поведения. 

4. Экспрессия генов в интегративной деятельности нейронов. 

5.  Последовательность клеточной дифференцировки.  

6. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других проявлениях деятельности нейрона.  

7.  Критические периоды развития мозга и его старение.  



8. Возбудимые мембраны. 

9. Генетические аспекты молекулярных механизмов возбудимости. 

10. Молекулярная основа электрофизиологии. 

11. Исследования клеточного строения мозга. 

12. Нейроглия и ее функции в ЦНС.  

13. Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных областях головного мозга.  

14. Электрические и химические синапсы. 

15. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение.  

16. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регуляции деятельности 

организма. 

17. Стволовые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных функций 

организма.  

18. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

19.  α- и β-адренорецепторы.  

20. Вегетативные функции организма как показатель психической деятельности.  

21. Соматическая нервная система.  

22. Функции мозжечка. Движение и вестибулярные функции.  

23. Гравитация и поведение.  

24.  Произвольные движения.  

25. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и ее участие в формировании 

стрессорного ответа организма.  

26. Регуляция питьевого поведения.  

27. Психоэмоциональный стресс. 

28. Лимбическая система. 

29. Асимметрия полушарий.  

30. Физиология «расщепленного мозга».  

 

Раздел 2.2. Физиология высшей нервной деятельности  

 

12 Тема: История, предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности. 

Функциональная организация мозга и  врожденная деятельность организма. 
Цель: Формирование у студентов знаний об истории физиологии высшей нервной 

деятельности. Формирование у студентов знаний о функциональной организации мозга и 

врожденной деятельности организма.  

  Перечень изучаемых элементов содержания: 

История развития взглядов на высшую нервную деятельность. Предпосылки 

возникновения учения И.П. Павлова о физиологии высшей нервной деятельности. Предмет и 

задачи физиологии высшей нервной деятельности. Основные понятия и принципы высшей 

нервной деятельности. Основы теории рефлекторной деятельности. Эволюционные 

закономерности интегративной деятельности мозга. 

Сенсорные системы (анализаторы) мозга. Модулирующие системы мозга. Основы 

функциональной организации двигательных систем мозга. Концепция нейронной 

организации рефлекторной дуги. Безусловные рефлексы и их классификация. Особенности 

организации безусловного рефлекса (инстинкта). Концепция драйва и драйв-рефлексы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития взглядов на высшую нервную деятельность. 

2. Предпосылки возникновения учения И.П. Павлова о физиологии высшей нервной 

деятельности. 

3. Предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности. 

4. Основные понятия и принципы высшей нервной деятельности. 

5. Основы теории рефлекторной деятельности. 

6. Эволюционные закономерности интегративной деятельности мозга 

7. Сенсорные системы (анализаторы) мозга. 



8. Модулирующие системы мозга. 

9. Основы функциональной организации двигательных систем мозга. 

10. Концепция нейронной организации рефлекторной дуги. 

11. Безусловные рефлексы и их классификация. 

12. Особенности организации безусловного рефлекса (инстинкта). 

13. Концепция драйва и драйв-рефлексы. 

 

 

13 Тема: Обучение и закономерности условнорефлекторной деятельности, механизмы 

образования условного рефлекса.  
Цель: Формирование у студентов знаний об обучении и закономерностях 

условнорефлекторной деятельности и механизмах образования условного рефлекса. 

Формирование у студентов знаний о нейрофизиологических основах памяти и обучения и 

структура поведенческого акта.   

  Перечень изучаемых элементов содержания: 

Привыкание как стимул-зависимое обучение. Условные рефлексы как эффект-

зависимое обучение. Динамика условнорефлекторной деятельности. Функциональные 

основы замыкания временной связи. Доминанта и условный рефлекс. 

Временная организация памяти. Структурно-функциональные основы памяти и 

обучения. Клеточные и молекулярные механизмы обучения и памяти. Функциональная 

система. Стадии поведенческого акта. Поведение в вероятностной среде. Нейронные 

механизмы поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Привыкание как стимул-зависимое обучение. 

2. Условные рефлексы как эффект-зависимое обучение. 

3. Динамика условнорефлекторной деятельности. 

4. Механизмы и функциональные основы замыкания временной связи. 

5. Доминанта и условный рефлекс 

6. Временная организация памяти. 

7. Структурно-функциональные основы памяти и обучения. 

8. Клеточные и молекулярные механизмы обучения и памяти. 

9. Функциональная система. 

10. Стадии поведенческого акта. 

11. Поведение в вероятностной среде. 

12. Нейронные механизмы поведения. 

 

 

14 Тема: Нейрофизиологические основы памяти, обучение и структура поведенческого 
акта. 

Цель: Формирование у студентов знаний о нейрофизиологических основах памяти и 

обучения и структура поведенческого акта.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Временная организация памяти. 

2. Структурно-функциональные основы памяти и обучения. 

3. Клеточные и молекулярные механизмы обучения и памяти. 

4. Функциональная система. 

5. Стадии поведенческого акта. 

6. Поведение в вероятностной среде. 

7. Нейронные механизмы поведения. 

 

Рубежный контроль раздела 2.2.: 

форма рубежного контроля – контрольная работа  

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 
Примерные темы рефератов: 

1. Учение И.П.Павлова о физиологии высшей нервной деятельности. 

2. Методы исследования физиологии высшей нервной деятельности. 

3. История развития представлений о физиологии высшей нервной деятельности. 

4. Рефлекторная основа поведения. Представления о безусловных и условных 

рефлексах, рефлекторной дуге, рефлекторном кольце. 

5. Врожденные формы поведения.  

6. Физиологические механизмы внимания и ориентировочная деятельность. 

7. Представления о научении. Неассоциативные формы научения. 

8. Условный рефлекс как форма ассоциативного обучения. Правила образования и 

торможения условных рефлексов. 

9. Сложные формы научения. 

10. Нейрофизиологические механизмы доминанты. 

11. Молекулярные основы и механизмы памяти. 

12. Функциональные состояния и модулирующие системы мозга. 

13. Сон. Нейрофизиологические механизмы фаз сна. Сновидения. 

14. Потребности и мотивация. Формирование потребностей и мотивации. Мотивация как 

доминанта. 

15. Мотивации и эмоции.  

16. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций. 

17. Интегративная деятельность мозга. Представления Ч. Шеррингтона, Е.Н. Соколова, 

П.К. Анохина. 

18. Нейрофизиологические основы движения. 

19. Представления о взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. 

Нейрофизиологические основы речи. 

20. Индивидуальные различия высшей нервной деятельности. 

21. Общие принципы работы анализаторов.. 

22. Роль и функции рецепторов в работе анализатора. Роль обратной афферентации. 

23. Строение и нейрофизиологические основы работы зрительного анализатора. 

Восприятие различных характеристик зрительных стимулов (восприятие формы, 

ориентации изображения, движения, удаленности пространства) 

24. Цветовое зрение.  

25. Строение и нейрофизиологические основы работы слухового анализатора.  

26. Строение и нейрофизиологические механизмы работы вестибулярного анализатора.  

27. Строение нейрофизиологические основы работы кожно- двигательного анализатора. 

28. Тактильная, температурная, проприоцептивная, вибрационная, болевая 

чувствительность.  

29. Строение и нейрофизиологические основы работы вкусового анализатора. Строение и 

нейрофизиологические основы работы обонятельного анализатора.  

30. Интероцептивная чувствительность.  

 

2.3. Физиология высшей нервной деятельности 

 

15 Тема: Потребности и мотивация. Эмоции. Движение. 
Цель:  

Цель: Формирование у студентов знаний о потребности и мотивации. Формирование у 

студентов знаний о физиологических механизмах эмоций и инициации движения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Детерминанты потребностей. Классификация потребностей. Потребности и 

воспитание. Биологическая мотивация. Общие свойства различных видов мотивации. 

Мотивация как доминанта. Нейроанатомия мотивации. Нейрохимия мотивации. 

Функции эмоций. Физиологическое выражение эмоций. Нейроанатомия эмоций. 

Нейрохимия эмоций. Механизмы управления движением.  Механизмы инициации движения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Детерминанты потребностей. 

2. Классификация потребностей. 

3. Потребности и воспитание. 

4. Биологическая мотивация. 

5. Общие свойства различных видов мотивации. 

6. Мотивация как доминанта. 

7. Нейроанатомия мотивации. 

8. Нейрохимия мотивации. 

1. Функции эмоций 

9. Физиологическое выражение эмоций 

10. Нейроанатомия эмоций 

11. Нейрохимия эмоций 

12. Механизмы управления движением 

13. Механизмы инициации движения 

 

 

16 Тема: Функциональные состояния. Особенности и индивидуальные различия 

высшей нервной деятельности человека. 
 

Цель: Формирование у студентов знаний о функциональных состояниях и 

гетерогенности модулирующей системы мозга. Формирование у студентов знаний о 

особенностях и индивидуальных различиях высшей нервной деятельности человека.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Функциональное состояние в структуре поведения. Нейроанатомия функциональных 

состояний. Физиологические индикаторы функциональных состояний. Гетерогенность 

модулирующей системы мозга. Сон. Стресс. 

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. Развитие речи у ребенка. 

Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. Речевые функции полушарий. Мозг 

и сознание. Донервные теории индивидуальности. Теория И.П. Павлова о типах высшей 

нервной деятельности. Свойства нервной системы и их измерения. Темперамент в структуре 

индивидуальности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональное состояние в структуре поведения. 

2. Нейроанатомия функциональных состояний. 

3. Физиологические индикаторы функциональных состояний. 

4. Гетерогенность модулирующей системы мозга. 

5. Сон, стадии сна. 

6. Стресс и механизмы регуляйии. 

7. Слово как сигнал сигналов 

8. Речь и ее функции 

9. Развитие речи у ребенка 

10. Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем 

11. Речевые функции полушарий 

12. Мозг и сознание 

13. Донервные теории индивидуальности 

14. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности 

15. Свойства нервной системы и их измерения 



16. Темперамент в структуре индивидуальности 

 

 

Рубежный контроль раздела 2.3.: 

форма рубежного контроля – контрольная работа  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Эволюционные закономерности интегративной деятельности мозга 

2. Модулирующие системы мозга. 

3. Безусловные рефлексы и их классификация. 

4. Условные рефлексы как эффект-зависимое обучение. 

5. Временная организация памяти. 

6. Клеточные и молекулярные механизмы обучения и памяти. 

7. Нейронные механизмы поведения. 

8. Функции эмоций. 

9. Механизмы управления движением 

10. Нейроанатомия функциональных состояний. 

11. Сон, стадии сна. 

12. Стресс и механизмы регуляйии. 

13. Речь и ее функции. 

14. Развитие речи у ребенка. 

15. Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 

17. Речевые функции полушарий. 

18. Мозг и сознание. 

19. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. 

20. Свойства нервной системы и их измерения. 

21. Темперамент в структуре индивидуальности. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет/экзамен, который проводится в письменной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции      

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

- анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые и 

индивидуальные 

особенности строения и 

развития организма; 

- физиологические 

Этап формирования 

знаний 



системы организма, их 

функционирование при 

формировании 

функциональных 

систем как адаптивных 

реакций при 

взаимодействии с 

окружающей средой; 

Уметь 

- рассматривать 

социально-

биологическую 

сущность человека с 

позиций 

общебиологических 

закономерностей, 

присущих всем живым 

организмам, и с учетом 

конкретных 

социальных условий 

его функционирования. 

- различать эффекты 

срочной и 

долговременной 

адаптации по 

изменениям функций 

при стрессовых 

ситуациях; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками 

- формирования 

самостоятельного 

мышления с вполне 

осознанным 

представлением об 

окружающем мире и 

своем месте в нем и 

правильной ориентации 

в профессионально 

значимых проблемах; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПСК-3.2 способностью и 

готовностью к 

овладению 

современными 

подходами к 

диагностике нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 
механизмов 

Знать: 

 современные подходы 

к диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

Использовать 

современные подходы к 

Этап формирования 

умений 



диагностике нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

Владеть:  

современными 

подходами к 

диагностике нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПСК-3.5 - способностью и 

готовностью к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 
дезадаптации. 

Знать: 

- программы 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

- самостоятельно 

ставить практические и 

исследовательские 

задачи, для составления 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей.  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

- практическими 

навыками составления 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-1 

ПСК-3.2 

ПСК-3.5 

1,2 - семестры Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 



ОК-1 

ПСК-3.2 

ПСК-3.5 

1,2 - семестры Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

 
Теоретический блок вопросов: 



 

Раздел 1. Анатомия ЦНС 

 

1. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме 

2. Дендриты. Дендритная зона. Перикарион. Шипиковый аппарат. 

3. Аксон. Оболочки аксона. Процесс миелинизации. 

4. Синапсы. Классификация, анатомия, функции. 

5. Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. 

6. Макроглия. Эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты. Строение и функции. 

7. Микроглия. Строение и функции. 

8. Типы нервной системы.  

9. Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки.   Дифференциация нервной 

трубки. Схема формирования нервной трубки. 

10. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   нейробласта в 

нейрон.  

11. Этапы развития головного мозга: 

• Стадия трех мозговых пузырей. Схема. 

• Стадия пяти мозговых пузырей. Схема. 

12. Строение и функции оболочек головного мозга. 

13.  Субдуральное и субарахноидальное пространство. Схема.  

14. Синусы твердой мозговой оболочки, их значение для венозного кровообращения. 

15. Строение и функции оболочек спинного мозга. Схема. 

16. Спинномозговая жидкость, ее функции. 

17. Менингиальный симптомокомплекс. 

18. Форма, топография основные отделы спинного мозга. 

19. Внутреннее строение спинного мозга: серое, белое вещество, центральный канал.  

20. Схемы поперечного сечения спинного мозга.  

21. Сегмент спинного мозга. Корешки спинномозговых нервов.  

22. Рефлекторная дуга. 

23. Ядра серого вещества спинного мозга. Схема. 

24. Проводящие пути спинного мозга. Схема. 

25. Спинномозговые нервы, группировка по отделам. Шейное, плечевое, пояснично-

крестцовое сплетения. 

26. Функции спинного мозга. Понятие о центральном и периферическом параличе. 

27. Эволюция спинного мозга 

28. Мозговой ствол, его внутреннее строение, сходство со спинным мозгом и 

различия.  

29. Продолговатый мозг. Положение, функции.  

30. Внешнее и внутреннее строение. Задний мозг.  

31. Мост. Внешнее и внутреннее строение.  

32. Мозжечок, его форма, поверхности, части; внутреннее строение - червь и 

полушария, ядра мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры.  

33. Структура мозжечка. Функции. Мозжечковые расстройства.  

34. Эволюция продолговатого и заднего мозга в связи с регуляцией вегетативных 

функций, равновесия и слуха.  

35. Обособление моста как следствие развития пирамидных и корково-мосто-

мозжечкового трактов. 

36. Четвертый желудочек.  



37. Ромбовидная ямка, ее положение и основные части.  

38. Мозговые паруса. Сосудистые сплетения.  

39. Циркуляция спинномозговой жидкости.  

40. Проекция ядер 5-12 пары черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку. 

41. Средний мозг, его части. Крыша среднего мозга. Ножка мозга, ее строение.  

42. Ядра и проводящие пути среднего мозга.  

43. Заднее продырявленное вещество.  

44. Мозговой водопровод.  

45. Функции среднего мозга.  

46. Эволюция среднего мозга.  

47. Ретикулярная формация. Основные черты ее строения. 

48. Промежуточный мозг.  

49. Таламический мозг и его части: зрительные бугры, надбугорье, забугорье, 

подбугорье.  

50. Строение и связи. Третий желудочек.  

51. Эволюция промежуточного мозга.  

52. Конечный мозг.  

53. Полушария головного мозга. Комиссуры полушарий. Борозды и извилины коры 

больших полушарий.  

54. Боковой желудочек.  

55. Базальные ядра.  

56. Обонятельный мозг.  

57. Понятие о лимбической системе.  

58. Древняя, старая и новая кора.  

59. Типы нейронов коры. Слои новой коры и их функции.  

60. Гомотипическая кора и гетеротипическая (агранулярная, гранулярная).  

61. Понятие о локализации функций в коре. Первичные или проекционные поля коры.  

62. Вторичные поля.  

63. Третичные или высшие ассоциативные зоны, в том числе речевые центры коры.  

64. Специфические человеческие зоны коры больших полушарий.           

65. Эволюция конечного мозга.  

66. Анатомо-функциональная классификация проводящих путей ЦНС.  

67. Ассоциативные пути, короткие и длинные.  

68. Комиссуральные пути. Проекционные пути: а) восходящие (афферентные) 

системы волокон.  

69. Экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пути; б) нисходящие 

(эфферентные) системы волокон.  

70. Пирамидные и экстрапирамидные пути. 

71. Учение об анализаторах.  

72. Общие понятия об анализаторе и его отделах.  

73. Кожно-двигательный, зрительный, слуховой, вестибулярный, обонятельный, 

вкусовой анализаторы. 

74. Сравнение черепных нервов со спинномозговыми. 

75. Связь черепных нервов с вегетативной нервной системой.  

76. Характеристика и описание отдельных черепных нервов: основные ветви, состав 

волокон, функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга 12 пар черепных нервов. 

77. Вегетативная нервная система. Строение и функции. 



78. Вегетативные ядра в ЦНС. Высшие вегетативные центры.  

79. Особенности рефлекторной дуги в вегетативной нервной системе.  

80. Симпатические и парасимпатические ганглии, источники парасимпатической и 

симпатической иннервации различных органов, функции симпатической и 

парасимпатической системы.  

Раздел 2.1. Физиология центральной нервной системы 

81. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности.  

82. Этапы и принципы изучения мозга человека.  

83. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время.  

84. Генетически закрепленные формы поведения человека и функциональные 

комплексы индивидуально приобретенного поведения. 

85. Клинико-физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических 

функций. 

86. Нейробиологический подход к исследованию мозга человека. Клинико-

физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических функций. 

87. Современные неинвазивные методы исследования мозга человека. 

88. Нейрональная индукция.  

89. Формирование синаптических контактов и нейронных сетей, их генетическая 

детерминированность и изменчивость. 

90.  Специфические особенности генома нервных клеток. 

91.  Нейрональная миграция как основа дальнейшего позиционирования.  

92. Эмбриональные и эволюционные направления миграции. 

93.  Механизмы миграции. 

94.  Хемотаксис и адгезия.  

95. Экспрессия генов в интегративной деятельности нейронов. 

96.  Последовательность клеточной дифференцировки.  

97. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других проявлениях деятельности 

нейрона. Становление нервных связей. 

98.  Критические периоды развития мозга и его старение.  

99. Нарушение процессов миграции и дифференцировки. 

100.  Болезни сегментации. 

101.  Возбудимые мембраны. 

102.  Ассиметричное распределение ионов внутри и вне клетки. 

103.  Избирательная ионная проницаемость. 

104.  Ионные каналы и их строение.  

105. Мембранный потенциал клетки.  

106. Возникновение и проведение потенциала действия (нервного импульса) по 

нервному волокну. Натриевые и калиевые каналы. 

107.  Блокаторы каналов.  

108. Пассивные и активные ионные токи через мембрану.  

109. Факторы, определяющие скорость распространения возбуждения по нервному 

волокну.  

110. Генетические аспекты молекулярных механизмов возбудимости. 

111.  Роль кальциевых каналов.  

112. Роль хлорных каналов. 

113.  Составной потенциал действия нерва.  

114. Определение скорости проведения в нервах. 

115.  Молекулярная основа электрофизиологии. 



116. Белки каналов как «сенсоры» напряжения. 

117. Нейрон как субстрат восприятия, формирования и передачи информации.  

118. Исследования клеточного строения мозга. 

119.  Морфологическая специализация, нейрохимические особенности и геном нейрона 

в осуществлении интегративной деятельности на уровне клетки. 

120.  Роль мембраны нейронов и клеточных органоидов, роль аксона, дендритов и 

шипиков.  

121. Нейроглия и ее функции в ЦНС.  

122. ГЭБ и спинномозговая жидкость в норме и патологии. 

123.  Транспорт веществ в нервных клетках и ток аксоплазмы. 

124.  Нейросекреция и пиноцитоз.  

125. Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных областях головного 

мозга.  

126. Электрические и химические синапсы. 

127.  Нейрохимическое многообразие синаптических контактов. 

128.  Аксональный спроутинг и новообразование синапсов. 

129.  Закономерности передачи сигнала в химическом синапсе: деполяризация 

мембраны окончания аксона, роль кальциевых каналов, кальмодулин, роль 

циклических нуклеотидов в секреции и высвобождении медиаторов.  

130. Особенности синаптической передачи в центральном синапсе. 

131.  Взаимодействие медиаторов с белками-рецепторами постсинаптической 

мембраны. 

132.  Генерация возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов (ВПСП и 

ТПСП). 

133.  Роль пресинаптических рецепторов. 

134.  Интеграция синаптических процессов на нейроне при его возбуждении и 

торможении.  

135. Постсинаптическое торможение и пресинаптическое торможение.  

136. Химическое многообразие медиаторов.  

137. Взаимодействие классических медиаторов и медиаторов пептидной природы. 

138.  Нейрохимические и иммунологические механизмы неврологической памяти. 

139.  Холинергические медиаторные системы. 

140.  Катехоламинергические медиаторные системы.  

141. Функции голубого пятна и норадренергические пути. 

142.  Ядра шва и восходящая серотонинергическая система. 

143.  Черная субстанция как источник дофаминергических восходящих путей.  

144. Тормозные медиаторные системы. 

145.  Собственная опиатная система мозга.  

146. Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

147. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регуляции деятельности 

организма. 

148.  Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. 

149.  Стволовые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных 

функций организма.  

150. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

151.  α- и β-адренорецепторы.  



152. Регуляция сердечного кровоснабжения и мозгового кровообращения.  

153. Вегетативные функции организма как показатель психической деятельности.  

154. Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные дуги.  

155. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных окончаниях.  

156. Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая чувствительность.  

157. Роль медиатора болевой чувствительности субстанции П и связанных с ней 

пептидов.  

158. Система нейронов, синтезирующих опиоидные пептиды, роль опиатных 

рецепторов.  

159. Соматическая нервная система.  

160. Аксон – синапс - мышечное волокно. 

161.  Инициация мышечного сокращения.  

162. Механизмы координации рефлексов (на примере спинальных рефлексов).  

163. Супраспинальные механизмы регуляции движений и позы.  

164. Ритмические движения.  

165. Функции мозжечка. Движение и вестибулярные функции.  

166. Гравитация и поведение.  

167.  Произвольные движения.  

168. Роль корковых областей больших полушарий в организации моторной функции 

организма.  

169. Ориентация в пространстве. 

170. Общая характеристика эндокринной системы.  

171. Понятие о гормонах. Тканевые гормоны.  

172. Гипофиз и контролируемые им железы внутренней секреции. Общие принципы 

гипоталамического управления функциями желез внутренней секреции. 

173. Нейрогипофиз. Нейросекреция и классические нейропептиды. 

174. Аденогипофиз. Особая сосудистая система аденогипофиза.  

175. Регулирующее влияние либеринов и статинов. 

176. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и ее участие в формировании 

стрессорного ответа организма.  

177. Интеграция вегетативных нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций.  

178. Сенсорные и метаболические механизмы возникновения и удовлетворения 

мотивации.  

179. Регуляция питьевого поведения.  

180. Механизмы жажды.  

181. Осморецепторы.  

182. Ренин-ангиотензивная система.  

183. Регуляция пищевого поведения. 

184. Системные механизмы голода, аппетита и насыщения.  

185. Роль глюкорецепторов и рецепторов к инсулину.  

186. Регуляция полового поведения.  

187. Андрогены и экстерогены.  

188. Половая дифференцировка.  

189. Циклический и ациклический центры в гипоталамусе.  

190. Люлиберин и нормализация репродуктивной функции. 



191. Терморегуляционные рефлексы.  

192. Функциональные системы теплопродукции и теплоотдачи. 

193. Концепция обонятельного и висцерального мозга. 

194. Концепция триединого мозга.  

195. Лимбическая (поясная) кора, ее связи и функции.  

196. Гиппокамп. гиппокампальный лимбический круг Пейпца.  

197. Роль гиппокампа в механизмах памяти и обучения.  

198. Гиппокамп и маловероятные события.  

199. Миндалина, ее участие в регуляции вегетативных функций, эмоциональном 

сопровождении вегетативных реакций, в модулировании мотиваций и эмоций.  

200. Базолатеральный лимбический круг. функции лимбической системы. 

201. Психоэмоциональный стресс. 

202. Лимбическая система и опиатные рецепторы. 

203. Нейрохимические основания возникновения наркомании и ее предупреждение. 

204. Функции новой коры больших полушарий.  

205. Ассоциативная кора. 

206.  Пептидная нейрохимия корковых нейронов. 

207. Асимметрия полушарий.  

208. Физиология «расщепленного мозга».  

209. Коммисуральные связи полушарий.  

210. Химическая симметрия и асимметрия мозга. 

211. Электрическая активность неокортекса. ЭЭГ.  

212. Вызванные ответы. Эпилепсия и когнитивная активность мозга.  

213. Нейроны и предполагаемые «сети сознания». 

214.  Мозг вычисляющий. 

215.  История развития взглядов на высшую нервную деятельность. 

216. Предпосылки возникновения учения И.П. Павлова о физиологии высшей нервной 

деятельности. 

 

Раздел 3. Физиология высшей нервной деятельности 

217. Предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности. 

218. Основные понятия и принципы высшей нервной деятельности. 

219. Основы теории рефлекторной деятельности. 

220. Эволюционные закономерности интегративной деятельности мозга 

221. Сенсорные системы (анализаторы) мозга. 

222. Модулирующие системы мозга. 

223. Основы функциональной организации двигательных систем мозга. 

224. Концепция нейронной организации рефлекторной дуги. 

225. Безусловные рефлексы и их классификация. 

226. Особенности организации безусловного рефлекса (инстинкта). 

227. Концепция драйва и драйв-рефлексы. 

228. Привыкание как стимул-зависимое обучение. 

229. Условные рефлексы как эффект-зависимое обучение. 

230. Динамика условнорефлекторной деятельности. 

234. Механизмы и функциональные основы замыкания временной связи. 

235. Доминанта и условный рефлекс 

236. Временная организация памяти. 

237. Структурно-функциональные основы памяти и обучения. 

238. Клеточные и молекулярные механизмы обучения и памяти. 

239. Функциональная система. 



240. Стадии поведенческого акта. 

241. Поведение в вероятностной среде. 

242. Нейронные механизмы поведения. 

243. Детерминанты потребностей. 

244. Классификация потребностей. 

245. Потребности и воспитание. 

246. Биологическая мотивация. 

247. Общие свойства различных видов мотивации. 

248. Мотивация как доминанта. 

249. Нейроанатомия мотивации. 

250. Нейрохимия мотивации. 

251. Функции эмоций. 

252. Физиологическое выражение эмоций. 

253. Нейроанатомия эмоций. 

254. Нейрохимия эмоций 

255. Механизмы управления движением 

256. Механизмы инициации движения 

257. Функциональное состояние в структуре поведения. 

258. Нейроанатомия функциональных состояний. 

259. Физиологические индикаторы функциональных состояний. 

260. Гетерогенность модулирующей системы мозга. 

261. Сон, стадии сна. 

262. Стресс и механизмы регуляйии. 

263. Слово как сигнал сигналов. 

264. Речь и ее функции. 

265. Развитие речи у ребенка. 

266. Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 

267. Речевые функции полушарий. 

268. Мозг и сознание. 

269. Донервные теории индивидуальности. 

270. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. 

271. Свойства нервной системы и их измерения. 

272. Темперамент в структуре индивидуальности. 

 

  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 



Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Бабенко, В.В. Центральная нервная система: анатомия и физиология : учебник / 

В.В. Бабенко ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. 

- Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 214 с. : схем., ил. - 

ISBN 978-5-9275-2031-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969  

2. Киселев, С. Ю. Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие для вузов / С. 

Ю. Киселев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 65 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05376-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454658 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дыхан, Л.Б. Введение в анатомию центральной нервной системы : учебное пособие / 

Л.Б. Дыхан ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 115 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

103-104 - ISBN 978-5-9275-1973-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883 

2. Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем : учебное 

пособие / И.А. Вартанян ; Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт специальной педагогики и психологии». - Санкт-

Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 2013. - 108 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8179-0161-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775 

3. Сеченов, И. М. Физиология нервной системы / И. М. Сеченов ; под общ. ред. К. М. 

Быкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07120-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454918 

4. Арефьева, А. В. Нейрофизиология : учеб. пособие для вузов / А. В. Арефьева, Н. Н. 

Гребнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04758-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452998 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 



Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 
	

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология 

центральной нервной системы (Профессиональный модуль)» предполагает изучение 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 



Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию 

семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики; 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 



9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии: интернет, видеофильмы, презентационные 

материалы.  

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. ABBYY FineReader 11 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

4. Справочно-правовая система Консультант+ 

5. SPSS, версия 20.0 

6. Acrobat Reader DC 

7. K-lite Pack 

8. 7-Zip 

 

9.3 Информационные справочные системы  

№№	 Название 
электронного 
ресурса	

Описание электронного 
ресурса	

Используемый для 

работы адрес	

1.	 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»	

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

	

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ	

2. 	 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru	

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 	

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 	

	

3. 	 ЭБС издательства 

«Юрайт»	

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 	

 https://urait.ru/ 

100% доступ	

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6.	 База данных EastView	 Полнотекстовая база данных 

периодики.	

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета	

7. 	 База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета.	

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская Общегосударственное электронное https://www.prlib.ru/ 



библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 
хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ	

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы (Профессиональный модуль)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); 

11. Образовательные технологии  

 При реализации дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы (Профессиональный модуль)» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

 Освоение дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы (Профессиональный модуль)» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы (Профессиональный модуль)» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

 Учебные часы дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы (Профессиональный модуль)» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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