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1. Общие положения 	

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении общих принципов высшей нервной 

деятельности как науки о мозговых механизмах поведения и психики, которая основывается на 
рефлекторной теории. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. обобщить и систематизировать накопленные современной физиологией знания о 
закономерностях и механизмах организации высшей нервной деятельности и сенсорных 
системах; 

2. вооружить необходимыми знаниями, которые позволят применить полученные знания в 
интересах психологического сопровождения учащихся; 

3. сформировать готовность у студентов использовать полученные знания при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем» 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 «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История психологии», 

«Анатомия и физиология центральной нервной системы». 

Изучение учебной дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» является базовым для последующего освоения программного материала 
учебных дисциплин: «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», 

«Этнопсихология», «Юридическая психология», «Психология судебной и криминалистической 

экспертизы», «Медиапсихология в служебной деятельности», «Психология информационной 

безопасности 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 профессиональных компетенций (ПК): 

Ø способностью выявлять специфику психического функционирования человека с 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным группам 

(ПК-2); 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Психология 

служебной деятельности» по направлению подготовки 37.05.02 Психология служебной 

деятельности (специалист) очная форма обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 
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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: - методы и методики 

выявления специфики 

психического 
функционирования человека с 
учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; 

- методики выявления 
принадлежности человека к 
профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам. 

Уметь: - использовать  
теоретические знания при 

выявлении специфики 

психического 
функционирования человека с 
учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; 

- использовать  теоретические 
знания при выявлении 

принадлежности человека к 
профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 
группам. 

Владеть: - методами и  

методиками выявления 
специфики психического 
функционирования человека с 
учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; 

- методиками выявления 
принадлежности человека к 
профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 

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

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Для студентов очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4   

Аудиторные учебные занятия, всего 80 30 50   

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

80 
30 50   
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Учебные занятия лекционного типа 32 16 16   

Учебные занятия семинарского типа 48 16 32   

Лабораторные занятия -     

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
100 

50 50   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

80 

40 40   

Выполнение практических заданий 10 5 5   

Рубежный текущий контроль 10 5 5   

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 
3 

зачет 
диф. 

зачет 
  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
5 

    

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4   

Аудиторные учебные занятия, всего 56 28 28   

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 22 10 12   

Учебные занятия семинарского типа 24 10 24   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
124 

52 72   

В том числе: 74 27 47   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

40 

20 20   

Выполнение практических заданий      

Рубежный текущий контроль 10 5 5   

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 
3 

зачет 
диф. 

зачет 
  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
5 

    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения	

Объем учебных занятий составляет 80 часов. 
Объем самостоятельной работы – 100 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
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. История возникновения, основные понятия физиологии ВНД и 

физиология сенсорных систем 

2. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ, ПРЕДМЕТ 

И ЗАДАЧИ ФИЗИОЛОГИИ 

ВНД 

36 25 16 8 8 0 

3. 

Тема 1.1. Методология изучения 
ВНД. Основные методы 

нейрофизиологии поведения. 
18 

часов 
12 7 4 3 0 

4. 

Тема 1.2. Основные принципы 

строения сенсорных систем. 

Физиология рецепторов. 

18 

часов 
13 9 4 5 0 

5. 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ 

СИСТЕМ 

36 25 16 8 8 0 

6. 

Тема 2.1. Физиология 
зрительной системы. 9 часов 13 8 4 4 0 

7. 

Тема 2.2. Физиология слуховой 

системы. Физиология 
вестибулярной сенсорной 

системы. 

9 часов 12 8 4 4 0 

8. Модуль 2. Физиология высшей нервной деятельности и функциональных состояний 

9. 

Раздел 1. ФИЗИОЛОГИЯ 

СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОГО 

АППАРАТА, ВКУСОВОЙ И 

ОБОНЯТЕЛЬНОЙ 

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 16 15 5 10 0 

10. 

Тема 2.3. Сенсорная система 
скелетно-мышечного аппарата. 9 часов 8 8 3 5 0 

11. 

Тема 2.4. Физиология вкусовой и 

обонятельной сенсорных систем. 9 часов 8 7 2 5 0 

12. 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ 

ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 18 18 6 12 0 

13. 

Тема 3.1. Безусловные рефлексы. 

Формы индивидуального 
обучения. 
 

9 часов 5 4 1 3 0 
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14. 

Тема 3.2. Условные рефлексы. 

Торможение условных и 

безусловных рефлексов. 
9 часов 4 5 2 3 0 

15. 

Тема 3.3. Доминанта и условный 

рефлекс как основные принципы 

интегративной деятельности 

мозга. Механизмы 

формирования условных 
рефлексов. 

9 часов 5 4 1 3 0 

16. 
Тема 3.4. Механизмы памяти. 

9 часов 4 5 2 3 0 

17. 

Раздел 3. ФИЗИОЛОГИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

36 16 15 5 10 0 

18. 

Тема 4.1. Функциональные 
состояния – система сон – 

бодрствование. Функциональные 
состояния – физиология эмоций. 

18 

часов 
8 8 3 5 0 

19. 

Тема 4.2. Особенности ВНД 

человека. Функциональная 
асимметрия человека. 

18 

часов 
8 7 2 5 0 

Общий объем, часов 180 100 80 32 48 0 

Форма промежуточной аттестации диф.за
чет 

5 

 

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 

1. 
Модуль 1. История возникновения, основные понятия физиологии ВНД и 

физиология сенсорных систем 

2. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ, 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ФИЗИОЛОГИИ ВНД 

72 52 20 10 10 0 

3. 

Тема 1.1. Методология изучения 
ВНД. Основные методы 

нейрофизиологии поведения. 
20 10 4 2 2 0 
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4. 

Тема 1.2. Основные принципы 

строения сенсорных систем. 

Физиология рецепторов. 
30 10 6 2 2 0 

5. 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ 

СИСТЕМ 

20 10 2 2 2 0 

6. 

Тема 2.1. Физиология 
зрительной системы. 20 10 4 2 2 0 

7. 

Тема 2.2. Физиология слуховой 

системы. Физиология 
вестибулярной сенсорной 

системы. 

2 12 4 2 2 0 

8. Модуль 2. Физиология высшей нервной деятельности и функциональных состояний 

9. 

Раздел 1. ФИЗИОЛОГИЯ 

СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОГО 

АППАРАТА, ВКУСОВОЙ И 

ОБОНЯТЕЛЬНОЙ 

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

108 72 36 12 24 0 

10. 

Тема 2.3. Сенсорная система 
скелетно-мышечного аппарата. 20 10 4 2 2 0 

11. 

Тема 2.4. Физиология вкусовой и 

обонятельной сенсорных систем. 20 10 6 2 2 0 

12. 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ 

ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20 10 2 2 2 0 

13. 

Тема 3.1. Безусловные рефлексы. 

Формы индивидуального 
обучения. 
 

20 10 2 1 2 0 

14. 

Тема 3.2. Условные рефлексы. 

Торможение условных и 

безусловных рефлексов. 
20 10 2 1 2 0 

15. 

Тема 3.3. Доминанта и условный 

рефлекс как основные принципы 

интегративной деятельности 

мозга. Механизмы 

формирования условных 
рефлексов. 

20 10 2 1 2 0 

16. 
Тема 3.4. Механизмы памяти. 

10 4 2 1 2 0 

17. 

Раздел 3. ФИЗИОЛОГИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

4 4 8 1 2 0 

18. Тема 4.1. Функциональные     2 0 
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состояния – система сон – 

бодрствование. Функциональные 
состояния – физиология эмоций. 

19. 

Тема 4.2. Особенности ВНД 

человека. Функциональная 
асимметрия человека. 

10 4 8 1 6 0 

Общий объем, часов 180 124 56 22 34 0 

Форма промежуточной аттестации диф.за
чет 

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. История, 
предмет и задачи 

физиологии ВНД 

16 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2. Раздел 2. 

Физиология 
зрительной и 

слуховой систем 16 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3. Раздел 3. 

Физиология 
скелетно-
мышечного 
аппарата, 
вкусовой и 

обонятельной 

сенсорных 
систем 

16 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4. Раздел 4. 

Физиология 16 часов 
Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
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высшей нервной 

деятельности 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

5. Раздел 5. 

Физиология 
функциональных 
состояний 16 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

 

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

 

МОДУЛЬ 1. История возникновения, основные понятия физиологии ВНД и 

физиология сенсорных систем 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ФИЗИОЛОГИИ ВНД 

Цель: изучить историю формирования взглядов о значении и функции головного мозга, 
и определить место науки о ВНД среди естественных наук, основные приемы и методы, 

которые используются в экспериментах по изучению ВНД. Дать понимание методологических 
принципов лежащих в основе ВНД. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представление допавловской физиологии и психологии о сущности психической 

деятельности. Представления античных мыслителей. Общая организация  исследования 
нейрофизиологии поведения. Основные методы изучения мозга. 

 

 

Тема 1.1. Методология изучения ВНД. Основные методы нейрофизиологии поведения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Материалистические  взгляды античных мыслителей о единстве души и тела. 
2. Диалектика формирования взглядов на теории рефлекса. 
3. Психофизиологическая теория рефлекса И.М. Сеченов и его книга «Рефлексы 

головного мозга». 

4. Условно – рефлекторная концепция И.П. Павлова. 
5. Электроэнцефалограмма – ее суть, значение и возможности в исследовании работы 

головного мозга. 
 

Тема 1.2. Основные принципы строения сенсорных систем. Физиология рецепторов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип конвергенции и дивергенции в сенсорных системах. 
2. Принцип обратной связи и его значение. 
3. Основные функции рецепторов. 
4. Принципы классификации рецепторов. 
 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ СИСТЕМ 

Цель: понимание  основных механизмов приема и переработки информации, 

преобразования энергии внешнего раздражителя в специфическую активность нервной 

системы. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 Строение и физиологические особенности сетчатки глаза. Центральные механизмы 

зрительного восприятия. Строение слуховой сенсорной системы. Строение вестибулярного 
аппарата. 

 

Тема 2.1. Физиология зрительной системы. 

 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Строение глаза. 
2. Строение и физиологические особенности сетчатки глаза. 
3. Центральные механизмы зрительного восприятия. 
4. Физиология рецептивных полей сетчатки. 

5. Особенности активности нейронов зрительной коры при восприятии зрительных 
сигналов. 

 

Тема 2.2. Физиология слуховой системы. Физиология вестибулярной сенсорной 

системы. 

 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Строение органа слуха. 
2. Строение вестибулярных рецепторов 
3. Особенности строения слуховых рецепторов. 
4. Корковые речевые зоны и асимметрия речевой функции. 

 

МОДУЛЬ 2. Физиология высшей нервной деятельности и функциональных состояний 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА, 

ВКУСОВОЙ И ОБОНЯТЕЛЬНОЙ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

Цель: понимание  основных механизмов работы скелетно-мышечного аппарата, 
преобразования энергии внешнего раздражителя в специфическую активность вкусовой и 

обонятельной систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Строение и физиологические особенности скелетно-мышечного аппарата. Центральные 
механизмы скелетно-мышечного аппарата. Строение вкусовой и обонятельной сенсорных 
систем.  

 

Тема 2.3. Сенсорная система скелетно-мышечного аппарата. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рецепторы скелетно-мышечной сенсорной системы. 

2. Роль двигательной обратной связи 

3. Обратная связь в управлении движениями. 

4. Отличие произвольных движений от непроизвольных. 
 

Тема 2.4. Физиология вкусовой и обонятельной сенсорных систем. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Строение рецепторов органа обоняния. 
2. Строение рецепторов органа вкуса. 
3. Призма запахов. 
4. Эволюция хемочувствительности. 
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5. Обонятельные рецепторы и феромоны. 
 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: понять роль и значение врожденных форм поведения, получить представление о 
классификации, характере и особенностях индивидуального обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация форм поведения. Особенности витальных рефлексов. Особенности 

зоосоциальных рефлексов. Правила образования условных рефлексов. Общие признаки 

условных рефлексов. Классификация условных рефлексов. Особенности возникновения 
коркового очага стационарной активности. Стадии формирования условного рефлекса. 
Конвергентная теория формирования временной связи. 

 

Тема 3.1. Безусловные рефлексы. Формы индивидуального обучения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция форм поведения. 
2. Формирование поведения в онтогенезе. 
3. Импринтинг – комплекс поведенческих адаптаций. 

4. Значение элементарной рассудочной деятельности животных. 
 

Тема 3.2. Условные рефлексы. Торможение условных и безусловных рефлексов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение работ И.П. Павлова. 
2. Методы формирования условных рефлексов. 
3. Ориентировочный рефлекс, и его значение в организации поведения. 
4. Условный рефлекс – как эффект зависимое обучение  
5. Взаимодействие различных видов торможения. 
 

Тема 3.3. Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной 

деятельности мозга. Механизмы формирования условных рефлексов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Соотношение нейрофизиологических механизмов доминанты и условного рефлекса. 
2. Высшие интегративные системы мозга. 
3. Посттетаническая потенциация – классический пример нейрональной пластичности. 

4. Особенности формирования аналога условного рефлекса на время. 
5. Гипотеза Хебба – « модифицирующиеся» синапсы. 

 

Тема 3.4. Механизмы памяти.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возможные механизмы кратковременной памяти. 

2. Возможные механизмы долговременной памяти. 

3. Нейромедиаторные системы и память. 
4. Информационные макромолекулы и нейропептиды.  

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Цель: изучить теории и механизмы ритмических процессов колебания физиологических 
активных систем, внутренние циркадные ритмы, изучить роль и значение потребностей, 

мотиваций и эмоций в организации поведения. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Суточные  ритмы и их биологическое значение. Теории сна. Парадоксальный сон. 
Доминирующая мотивация и поведение. Лимбическая система – физиологический субстрат 
эмоций. Типы высшей нервной деятельности – темпераменты. Формирование второй 

сигнальной системы. Особенности моторной асимметрии. Особенности сенсорной асимметрии. 

 

Тема 4.1. Функциональные состояния – система сон – бодрствование. Функциональные 

состояния – физиология эмоций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Электрофизиологическое проявление сна. 
2. Центры сна и бодрствования. 
3. Значение ретикулярной формации в смене состояний сна и бодрствования. 
4. Эмоциональное состояние и эмоциональное выражение. 
5. Эмоциональный стресс. 
 

Тема 4.2. Особенности ВНД человека. Функциональная асимметрия человека. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование ВНД ребенка. 
2. Структура речедвигательной системы человека. 
3. Особенности межполушарной асимметрии. 

4. Межполушарная асимметрия и психическая деятельность. 
5. Индивидуальный профиль функциональной асимметрии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Материалистические  взгляды античных мыслителей о единстве души и тела. 
2. Диалектика формирования взглядов на теории рефлекса. 
3. Психофизиологическая теория рефлекса И.М. Сеченов и его книга «Рефлексы 

головного мозга». 

4. Условно – рефлекторная концепция И.П. Павлова. 
5. Электроэнцефалограмма – ее суть, значение и возможности в исследовании работы 

головного мозга. 
6. Принцип конвергенции и дивергенции в сенсорных системах. 
7. Принцип обратной связи и его значение. 
8. Основные функции рецепторов. 
9. Принципы классификации рецепторов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Строение органа слуха. 
2. Строение зрительного анализатора. 
3. Строение вестибулярных рецепторов 
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4. Особенности строения слуховых рецепторов. 
5. Корковые зоны зрительного и слухового анализаторов.  
6. Корковые речевые зоны и асимметрия речевой функции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Рецепторы скелетно-мышечной сенсорной системы. 

2. Роль двигательной обратной связи 

3. Обратная связь в управлении движениями. 

4. Отличие произвольных движений от непроизвольных. 
5. Строение рецепторов органа обоняния. 
6. Строение рецепторов органа вкуса. 
7. Призма запахов. 
8. Эволюция хемочувствительности. 

9. Обонятельные рецепторы и феромоны. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 
 

1. Эволюция форм поведения. 
2. Формирование поведения в онтогенезе. 
3. Импринтинг – комплекс поведенческих адаптаций. 

4. Значение элементарной рассудочной деятельности животных. 
5. Значение работ И.П. Павлова. 
6. Методы формирования условных рефлексов. 
7. Ориентировочный рефлекс, и его значение в организации поведения. 
8. Условный рефлекс – как эффект зависимое обучение  
9. Взаимодействие различных видов торможения. 
10. Соотношение нейрофизиологических механизмов доминанты и условного рефлекса. 
11. Высшие интегративные системы мозга. 
12. Посттетаническая потенциация – классический пример нейрональной пластичности. 

13. Особенности формирования аналога условного рефлекса на время. 
14. Гипотеза Хебба – « модифицирующиеся» синапсы. 

15. Возможные механизмы кратковременной памяти. 

16. Возможные механизмы долговременной памяти. 

17. Нейромедиаторные системы и память. 
18. Информационные макромолекулы и нейропептиды. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
	

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Электрофизиологическое проявление сна. 
2. Центры сна и бодрствования. 
3. Значение ретикулярной формации в смене состояний сна и бодрствования. 
4. Эмоциональное состояние и эмоциональное выражение. 
5. Эмоциональный стресс. 
6. Формирование ВНД ребенка. 
7. Структура речедвигательной системы человека. 
8. Особенности межполушарной асимметрии. 

9. Межполушарная асимметрия и психическая деятельность. 
10. Индивидуальный профиль функциональной асимметрии. 

	

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
	

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. 

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-2 способностью 

выявлять 
специфику 
психического 
функционирования 
человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 
кризисов развития 

Знать: - методы и методики 

выявления специфики 

психического 
функционирования 
человека с учётом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска; 

- методики выявления 
принадлежности человека к 
профессиональной, 

Этап формирования знаний 
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и факторов риска, 
его 
принадлежности к 
профессиональной, 

тендерной, 

этнической и 

социальным 

группам 

тендерной, этнической и 

социальным группам. 

Уметь: - использовать  
теоретические знания при 

выявлении специфики 

психического 
функционирования 
человека с учётом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 

факторов риска; 
- использовать  
теоретические знания при 

выявлении принадлежности 

человека к 
профессиональной, 

тендерной, этнической и 

социальным группам. 

Этап формирования умений 

Владеть: - методами и  

методиками выявления 
специфики психического 
функционирования 
человека с учётом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 

факторов риска; 

- методиками выявления 
принадлежности человека к 
профессиональной, 

тендерной, этнической и 

социальным группам 

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 Этап 

формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программногоматериала, 
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 
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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 Этап 

формирования 
умений. 

Аналитическое задание 
 

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 

ПК-2 Этап 

формирования 
навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 
 

Решение практических 
заданийи задач, 

владение навыками и 

умениями при 
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выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

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. Материалистические  взгляды античных мыслителей о единстве души и тела. 
2. Диалектика формирования взглядов на теории рефлекса. 
3. Психофизиологическая теория рефлекса И.М. Сеченов и его книга «Рефлексы головного 
мозга». 

4. Условно – рефлекторная концепция И.П. Павлова. 
5. Доминанта – основной принцип работы нервных центров. 
6. Интегральный образ : образ – след. 

7. Основы принципа системности работы мозга. 
8. Электроэнцефалограмма – ее суть, значение и возможности в исследовании работы 

головного мозга. 
9. Высшая нервная деятельность – основа нейронаук и нейробиологии. 

10. Что такое сенсорная система, каково ее строение и функция. 
11. Сенсорная функция мозга. 
12. Первичные и вторичные рецепторы. 

13. Генераторный потенциал. 
14. Особенности строения слуховых рецепторов. 
15.  Корковые речевые зоны и асимметрия речевой функции. 

16.  Обратная связь в управлении движениями. 

17.  Отличие произвольных движений от непроизвольных. 
18. Эволюция хемочувствительности. 

19. Обонятельные рецепторы и феромоны. 

20. Эволюция форм поведения. 
21. Формирование поведения в онтогенезе. 
22. Импринтинг – комплекс поведенческих адаптаций. 

23. Значение элементарной рассудочной деятельности животных. 



	 20	

24. Значение работ И.П. Павлова. 
25. Методы формирования условных рефлексов. 
26. Ориентировочный рефлекс, и его значение в организации поведения. 
27. Соотношение нейрофизиологических механизмов доминанты и условного рефлекса. 
28. Высшие интегративные системы мозга. 
29. Посттетаническая потенциация – классический пример нейрональной пластичности. 

30. Особенности формирования аналога условного рефлекса на время. 
 

 

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

т.д.): 

Задача 1.  

Ученик во время диктанта пишет "карова", "драва", "улеца" и получает оценку "2". 

После разъяснения сущности ошибок, повторения соответствующих правил ученик во время 
следующего проверочного диктанта не делает аналогичных ошибок и получает положительную 

оценку. 
Какая разновидность и какого нервного процесса была использована преподавателем в 

данном случае в качестве метода обучения? 

 

Задача 2. 

Определите тип высшей нервной деятельности учителя. Валерий Иванович, учитель 
русского языка VI-VII классов, легко переключается от одного состояния к другому. На 
перемене в учительской вокруг него веселье, оживление. Он рассказывал какую-то смешную 

историю, но вот прозвенел звонок, и на лице учителя уже сосредоточенная деловитость. В 

классе он все время в движении, ходит быстро, стремительно. Никогда не раздражается 
непониманием учащихся, собран, сдержан, терпелив. Один из излюбленных приемов 
закрепления материала по русскому языку на его уроках - кратковременная динамическая игра 
типа соревнования. Она требует от преподавателя большой оперативности. Урок проходит при 

всеобщей активности учеников. 
 

Задача 3. 

На основании характеристики определите тип ВНД школьника. Какие свойства нервной 

системы проявляются в этой характеристики? 

Виктор Г., Ш класс. Медлителен. Походка неторопливая, вразвалку. Говорит медленно, 
но обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с равнодушным лицом, сам руки не 
поднимает, но на вопрос учителя обычно отвечает правильно. Его трудно рассмешить или 

рассердить. Понимает материал не быстро. Требуется несколько раз повторить ему новый 

материал, но задание выполняет правильно и аккуратно. Придя в класс из другой школы, с 
трудом сдружился с ребятами. 

 

Задача 4.  

Согласно правилам поведения, учащиеся в школе должны продолжать работу до тех пор, 
пока учитель скажет: "Урок окончен. Можно идти", даже если звонок прозвенел раньше. 
Однако очень часто звонок в конце урока сразу вызывает у школьников двигательное 
возбуждение, и они прекращают работу, пытаясь выйти из класса. 

Какой нервно-физиологический механизм лежит в основе описанного поведения 
учащихся? 

 

Задача 5. 

У ребенка уже в первые два часа после рождения можно наблюдать характерные 
сосательные рефлексы, если прикоснуться соской к его губам. 

Каков физиологический механизм этой реакции? 
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Как отучить школьников и взрослых от вредной привычки грызть ногти и сосать 
карандаши и авторучки? 

 

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. Смирнова А.В. Физиология высшей нервной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений/ Смирнова А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016.— 67 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70487.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Бабенко, В.В. Центральная нервная система: анатомия и физиология / В.В. Бабенко ; 

Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2016. – 214 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969 (дата обращения: 19.04.2020).  

2. Богданов, А. В.  Физиология центральной нервной системы и основы адаптивных 
форм поведения : учебник для вузов / А. В. Богданов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11381-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457001 (дата обращения: 
18.04.2020). 

3. Ковалева, А. В.  Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01206-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452402 (дата обращения: 18.04.2020).  

 

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

необходимых для освоения учебной дисциплины 
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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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем» 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. 
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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. 
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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 кзачету.  

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 

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 
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 

http://www.book.ru 

100% доступ 
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версий книг.  

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 «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» в рамках реализацииосновной 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). 

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). 

 Освоение учебной дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» 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.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 
менее _30_% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  
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В рамках учебной дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» 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. 

Целями учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» явля-

ются формирование у студентов знаний теоретических основ зоопсихологии и сравни-

тельной психологии: истории развития представлений о поведении и психической дея-

тельности животных, современных исследованиях инстинктивных компонентов психиче-

ского отражения и научения у животных, происхождении и развитии в фило- и онтогенезе 

психического отражения у животных, предыстории и предпосылках возникновения пси-

хики человека. Студентам психологических факультетов важно знание сущности психики 

и основных закономерностей её преобразования в эволюции, без чего невозможно пони-

мание специфики сознания человека, биологических и социально-культурных факторов, 

обуславливающих особенности человеческой психики и её развития в онтогенезе, особен-

но на самых ранних этапах (пренатальном и раннем постнатальном. Знакомство с при-

кладными аспектами современной зоопсихологии и сравнительной психологии позволяет 

сориентировать студента-психолога в некоторых направлениях практической профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: 

• усвоение знаний об истории развития представлений о поведении и психической деятель-

ности животных; 

• формирование современных представлений об инстинктивных компонентах психического 

отражения и научения у животных; 

• рассмотреть направления практической работы зоопсихолога; 

• усвоение знаний о происхождении и развитии в фило- и онтогенезе психического отраже-

ния у животных; 

• формирование представлений о предыстории и предпосылках возникновения психики 

человека. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

 Учебная дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» 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 «Зоопсихология и сравнительная психология»  

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-

граммного материала ряда учебных дисциплин: «Общая психология», «Общий психологиче-

ский практикум», « 

 Изучение учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Психология личности», «Психодиагностика», «Основы медицинской психологии и нейро-

психологии», «Психология судебной и криминалистической экспертизы», «Юридическая 

психология», «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», «Психологическая 

коррекция и реабилитация», «Психофизиология человека», «Экстремальная психология», 

«Психология утраты и посттравматического стресса». 

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 обучающих-

ся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

а также дополнительных компетенций: ПК-7, ПК-9 в соответствии с основной профессио-



нальной образовательной программой по направлению подготовки / специальности «37.05.02 

Психология служебной деятельности». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-7 

способностью изучать пси-

хические свойства и состоя-

ния человека в норме и пато-

логии, характеризовать пси-

хические процессы и прояв-

ления в различных видах де-

ятельности личного состава, 

индивидов и групп, состав-

лять психодиагностические 

заключения и рекомендации 

по их использованию 

Знать: содержательную характеристику 

психологической типологии нарушений 

психической деятельности 

Уметь: применять основные методы психо-

диагностики; составлять психодиагности-

ческие заключения и рекомендации по их 

использованию 

 

Владеть: навыками организации практиче-

ской  деятельности при решении професси-

ональных задач психолога служебной дея-

тельности 

ПК-9 

способностью прогнозиро-

вать изменения, комплексно 

воздействовать на уровень 

развития и функционирова-

ния познавательной и моти-

вационно-волевой сферы, 

самосознания, психомотори-

ки, способностей, характера, 

темперамента, функциональ-

ных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонени-

ях с целью гармонизации 

психического функциониро-

вания человека, осуществ-

лять психологическое вме-

шательство с целью оказания 

индивиду, группе психоло-

гической помощи с исполь-

зованием традиционных и 

инновационных методов и 

технологий 

Знать: возможности практического приме-

нения знаний в области психологического 

консультирования при норме и при психи-

ческих отклонениях 

Уметь: прогнозировать изменения, ком-

плексно воздействовать на уровень разви-

тия и функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосозна-

ния, психомоторики, способностей, харак-

тера, темперамента, функциональных со-

стояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функ-

ционирования человека 

Владеть: практическими умениями разли-

чения нормального и аномального состоя-

ний 

 

  



2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с препода-
вателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе контактная работа обучающихся с преподава-

телем     

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
24 24 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, само-

стоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
9 9 

Выполнение практических заданий 9 9 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  36 Экзам. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

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

Объем аудиторных занятий составляет 48 часа 

Объем самостоятельной работы –60 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обу-
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.	Зоопсихология 

как научная дисциплина 

36 20 16 6 10 - 

Тема 1.1. Психологические 

аспекты инстинктивного 

поведения животных. 

18 10 8 3 5 - 

Тема 1.2. Зоопсихология 

как современная научная 

18 10 8 3 5 - 



дисциплина. 

Раздел 2. Психологиче-

ские аспекты научения у 

животных 

36 20 16 6 10 - 

Тема 2.1. Развитие психи-

ческой деятельности жи-

вотных в онтогенезе 

18 10 8 3 5 - 

Тема 2.2 Психологические 

аспекты инстинктивного 

поведения 

18 10 8 3 5 - 

Раздел 3. Развитие психи-

ческой деятельности жи-

вотных в филогенезе 

36 20 16 4 12 - 

Тема 3.1. Прогрессивные 

черты развития психики на 

перцептивном уровне 

12 7 5 2 4 - 

Тема 3.2. Особенности 

психической деятельности 

птиц и млекопитающих 

12 7 6 1 4 - 

Тема 3.3 Эволюция психи-

ки и антропогенез 

12 6 5 1 4  

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 - 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-

троль 
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Зоо-

психология как 

научная дисци-

плина 

20 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

3 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 



Раздел 2. Психо-

логические ас-

пекты научения 

у животных 

20 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

3 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 3. Разви-

тие психической 

деятельности 

животных в фи-

логенезе 

20 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

3 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий объем, 

часов 
60 9   9   6   36 

Форма промежуточной ат-
тестации 

экзамен 

 

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

РАЗДЕЛ 1. ЗООПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Цель: Закрепление знаний студентов об историческом развитии представлений о по-

ведении и психике животных, работами выдающихся ученых, основателей зоопсихологии 

как самостоятельной науки в России В.А.Вагнера и А.Н.Северцева, проблемами и мето-

дами современной зоопсихологии, прикладными и практическими направлениями совре-

менной зоопсихологии.  

Тема 1.1. Психологические аспекты инстинктивного поведения животных. 
 Цель: познакомиться с современными представлениями об инстинктивном поведении 

животных, основными компонентами инстинктивного поведения и психического отраже-

ния, методами исследования инстинктивных компонентов, соотношением инстинктивных 

компонентов и научения в целостном поведении животных.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Внутренние (эндогенные) факторы ин-

стинктивного поведения: сдвиг физиологического гомеостаза в организме; «биологиче-

ские часы». Внешние стимулы инстинктивного поведения: «ключевые раздражители».  

Характеристика структуры инстинктивного поведения животных (по У.Крейгу): поиско-

вая фаза; завершающая фаза. Определения инстинкта, инстинктивной реакции и таксис-

ной реакции. Инстинктивное поведение и общение. Зоосемантика – классификация обще-

ния в соответствии со сферами поведения животных (пищедобывательное, сексуальное, 

защитное и т.д.). Зоопрагматика – классификация общения по каналами, передачи инфор-

мации (оптические, акустические, химические и т.д.). 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Критика субъективного метода в изучении психики животных. (В.А.Вагнер) 

2. Применение биологического метода в психологии (В.А.Вагнер). 

3. Филогенетический и онтогенетический метод в психологии (В.А.Вагнер). 

4. Классификация видов приспособления животных к изменениям окружающей сре-

ды (А.Н.Северцев) 

5. Приспособительное значение изменений инстинктивных и разумных (научение) 

(А.Н.Северцев) 

6. Значение полиморфности функций органов для научения (А.Н.Северцев). 

7. Приспособительный характер научения человека и высших животных 

(А.Н.Северцев). 

 



 Тема 1.2. Зоопсихология как современная научная дисциплина. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Анализ проявлений, закономерно-

стей и эволюции психического отражения на уровне животного. Изучение происхождения 

и развития в онтогенезе и филогенезе психических процессов у животных. Выявление 

предпосылок и предыстории человеческого сознания. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Методы и методики современной зоопсихологии и сравнительной психологии. 

2. Использование знаний о психике и поведении животных в хозяйственной деятель-

ности человека. 

3. Использование зоопсихологических знаний в психотерапии и развивающей работе 

с детьми. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ 

Цель: познакомится с видами научения у животных, их особенностями и исследо-

ваниями в работах ученых. (ПК-9). 

Тема 2.1.  Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. (Про-

блема игрового поведения животных). 

Цель: рассмотреть феноменологию игрового поведения животных, элементы пси-

хического развития животных в игровом периоде онтогенеза, основные теоретические 

концепции игрового поведения (ПК-7). 

Тема 2.2 Психологические аспекты инстинктивного поведения 

Перечень изучаемых элементов содержания: Инстинктивное поведение как ос-

нова жизнедеятельности животных. Внутренние и внешние факторы инстинктивного по-

ведения. Методы исследования “ключевых раздражителей”. “Ключевые раздражители” в 

разных сферах поведения животных. Пластичность инстинктивного поведения. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 

2. «Ключевые раздражители» в разных сферах поведения животных. 

3. Исследования инстинктивного общения животных. 

4. «Биологические часы» в жизни животных. 

5. Агрессия у животных и человека. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ В ФИ-

ЛОГЕНЕЗЕ 

(Особенности строения, поведения и психического отражения животных элемен-

тарной сенсорной стадии развития психики.) 

Цель: охарактеризовать особенности строения, поведения и психического отраже-

ния животных сенсорной стадии развития психики, познакомиться с исследованиями уче-

ных. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Проблема происхождения психики в психологии. 

2. Решение проблемы возникновения психики в работах А.Н.Леонтьева. 

 

  

Тема 3.1. Прогрессивные черты развития психики на перцептивном уровне 



Цель: охарактеризовать строение, поведение и особенности психического отраже-

ния животных низшего уровня перцептивной психики, прогрессивные черты психическо-

го развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности строения и жизнедея-

тельности, животных низшего уровня развития перцептивной психики. Инстинктивные и 

пластичные компоненты поведения животных низшего уровня перцептивной психики. 

Прогрессивные черты психического развития животных низшего уровня перцептивной 

психики. Высшие формы поведения у животных низшего уровня перцептивной психики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Первопоселенцы суши – насекомые. 

2. Феромоны в жизни насекомых. 

3. Формы защиты насекомых от врагов. 

4. Поведение и психика медоносной пчелы. 

5. Межвидовые отношения у муравьев. 

6. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

Тема 3.2. Особенности психической деятельности птиц и млекопитающих 

Цель: охарактеризовать особенности строения, поведения и психического отраже-

ния животных высшего уровня перцептивной психики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности строения и жизнедея-

тельности птиц и млекопитающих. Роль инстинктивных компонентов в поведении и пси-

хике птиц и млекопитающих. Разнообразие видов научения у птиц и млекопитающих. 

Экспериментальное исследование элементарного мышления птиц и млекопитающих. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Исследование рассудочной деятельности животных Л.В.Крушинским и его учени-

ками. 

2. Изучение способности животных к обобщению и абстрагированию. 
 

Тема 3.3. Эволюция психики и антропогенез 
Цель: охарактеризовать взгляды на психологическую сущность антропогенеза, вы-

явить предпосылки возникновения сознания и речи в поведении и психике понгид, а так-

же коренные отличия поведения и психики понгид и человека, обсудить доказательства 

эволюционной теории антропогенеза.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Предпосылки возникновения тру-

да, сознания и речи в поведении и психики понгид. Исследования использования языков-

посредников понгидами. Изучение элементов сознания у животных. Сравнительные ис-

следования строения, поведения и психического отражения понгид и человека. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. А.Н.Леонтьев об условиях возникновения сознания человека. 

2. Л.С.Выгодский о “высших психических функциях”, формирующихся у человека в 

процессе антропогенеза и онтогенеза. 

3. «Саванная» и водная теория происхождения человека. 

4. Подготовка к контрольной точке. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 



 

1. Критика субъективного метода в изучении психики животных. (В.А.Вагнер) 

2. Применение биологического метода в психологии (В.А.Вагнер). 

3. Филогенетический и онтогенетический метод в психологии (В.А.Вагнер). 

4. Классификация видов приспособления животных к изменениям окружающей сре-

ды (А.Н.Северцев) 

5. Приспособительное значение изменений инстинктивных и разумных (научение) 

(А.Н.Северцев) 

6. Значение полиморфности функций органов для научения (А.Н.Северцев). 

7. Приспособительный характер научения человека и высших животных 

(А.Н.Северцев). 

8. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 

9. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. 

10. Методы исследования “ключевых раздражителей” 

11. “Ключевые раздражители” в разных сферах поведения животных. 

12. Пластичность инстинктивного поведения. 

13. Методы и методики современной зоопсихологии и сравнительной психологии. 

14. Использование знаний о психике и поведении животных в хозяйственной деятель-

ности человека. 

15. Использование зоопсихологических знаний в психотерапии и развивающей работе 

с детьми. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Аристотель о животных. 

2. Ж.-Б. Ламарк о животных. 

3. История одомашнивания животных человеком. 

4. Дарвинизм в ХХ веке. 

5. Гармония среды обитания со строением и поведением животных. 

6. Этология и зоопсихология: традиции научных школ. 

7. Объективность и антропоморфизм при изучении поведения животных. 

8. Научная деятельность Н.Н.Ладыгиной – Котс. 

9. Проблемы современной зоопсихологии. 

10. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 

11. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. 

12. Методы исследования “ключевых раздражителей” 

13. “Ключевые раздражители” в разных сферах поведения животных. 

14. Пластичность инстинктивного поведения. 

15. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 

16. «Ключевые раздражители» в разных сферах поведения животных. 

17. Исследования инстинктивного общения животных 

18. «Биологические часы» в жизни животных 

19. Агрессия у животных и человека. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 



 

1. Исследование ассоциативного научения (С.Л.Новоселова) 

2. Исследование латентного научения (Э.Толмен) 

3. Исследование подражания у животных (К.Э.Фабри) 

4. Исследование инсайт-научения у животных (З.А.Зорина) 

5. Закономерности возникновения в онтогенезе млекопитающих игровой стадии. 

6. Виды игр и их значение для психического развития животных. 

7. Анализ проблемы психического развития животных в теориях игрового поведения 

(Г.Спенсера, К.Грооса, К. Бюлера, Ф.Бойтендайка, П.Я. Гальперина, К.Э.Фабри). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Исследование привыкания у животных. 

2. Исследования классического и инструментального ассоциативного научения у жи-

вотных. 

3. Импринтинг. 

4. Когнитивные карты: методология и перспективы экспериментальных исследова-

ний. 

5. В.Келлер – пионер в исследовании рассудочной деятельности животных. 

6. Исследование механизмов миграции птиц. Почему утки-кряквы зимуют в Москве? 

7. Секреты дрессировки. 

8. Эмбриогенез животных. 

9. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных.  

10. Сравнительно-психологические аспекты игровой деятельности животных и детей. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Строение простейших – представителей низшего уровня стадии элементарной сен-

сорной психики. 

2. Инстинктивные формы поведения и психики простейших. 

3. Исследования возможностей научения у простейших. 

4. Физиологические механизмы поведения простейших 

5. Характеристика строения животных – представителей высшей стадии элементар-

ной сенсорной психики. 

6. Инстинктивные формы поведения и психики животных высшего уровня стадии 

элементарной сенсорной психики. 

7. Исследование возможностей научения у животных высшего уровня стадии элемен-

тарной сенсорной психики. 

8. Особенности строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих. 

9. Роль инстинктивных компонентов в поведении и психике птиц и млекопитающих. 

10. Разнообразие видов научения у птиц и млекопитающих. 

11. Экспериментальное исследование элементарного мышления птиц и млекопитаю-

щих 



12. Особенности строения и жизнедеятельности, животных низшего уровня развития 

перцептивной психики. 

13. Инстинктивные и пластичные компоненты поведения животных низшего уровня 

перцептивной психики. 

14. Прогрессивные черты психического развития животных низшего уровня перцеп-

тивной психики. 

15. Высшие формы поведения у животных низшего уровня перцептивной психики. 

16. Виды коммуникации у пчел и муравьев. 

17. Предпосылки возникновения труда, сознания и речи в поведении и психики пон-

гид. 

18. Исследования использования языков-посредников понгидами. 

19. Изучение элементов сознания у животных. 

20. Сравнительные исследования строения, поведения и психического отражения пон-

гид и человека. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Строение и поведение одноклеточных. 

2. Исследования   закономерностей научения и памяти низших беспозвоночных 

3. Исследования простейших многоклеточных животных 

4. Первопоселенцы суши – насекомые. 

5. Феромоны в жизни насекомых. 

6. Формы защиты насекомых от врагов. 

7. Поведение и психика медоносной пчелы. 

8. Межвидовые отношения у муравьев. 

9. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

10. Иппотерапия. 

11. Поведение и психика китов и дельфинов.  

12. Разум воронов. 

13. Психология собаки, Дрессировка собак. 

14. Особенности поведения и психики кошки. 

15. Язык птиц и млекопитающих 

16. Как животные реагируют на изменения погоды. 

17. Психологические механизмы миграций животных. 

18. Хвостатые психотерапевты 

19. Проблемы телепатического общения с животными. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляет-

ся в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обу-

чающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим со-

ветом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяют-

ся в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информаци-

онно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

Критерии оценки контрольной работы 



Оценка «отлично» ставится, когда в работе глубоко и всестороннее излагаются ос-

новные положения вопроса, используются не только основные, но и дополнительные ма-

териалы, логически последовательно осуществлен переход от одного вопроса к другому. 

Стиль изложения должен соответствовать уровню развития студента, свидетельствовать о 

высокой степени владения студентом соответствующими источниками.  Основные поло-

жения подтверждаются ссылками на авторов, исторические и литературные источники.  

Работа написана грамотно, аккуратно оформлена. Работа содержит необходимые выводы 

и обобщения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда материал логически последовательно изложен в 

работе, присутствуют необходимые выводы и обобщения, качество оформления не вызы-

вает существенных нареканий. Работа свидетельствует о самостоятельности автора, спо-

собности работать с соответствующими текстами.  При этом используется только наибо-

лее известные источники, некоторые выводы недостаточно аргументированы, но в целом 

отдельные погрешности не имеют принципиального характера. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если материал изложен логи-

чески не последовательно, выводы не конкретны, слабо аргументированы, в литературном 

стиле и оформлении работы имеются погрешности.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда студентом представлены ма-

териалы без соответствующего анализа и обобщения, когда работа не носит исследова-

тельского характера, оформлена с грубыми нарушениями требований. При этом студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, отдельным вопросам. 

Максимальное количество рейтинговых баллов по контрольной точке 2 модульно-

рейтинговой системы – 20 баллов. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся 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 компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции         (части компе-
тенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

ПК-7 способностью изучать 

психические свойства 

и состояния человека 

в норме и патологии, 

характеризовать пси-

хические процессы и 

проявления в различ-

ных видах деятельно-

сти личного состава, 

индивидов и групп, 

составлять психодиа-

гностические заклю-

Знать: содержательную 

характеристику психоло-

гической типологии 

нарушений психической 

деятельности 

Раздел 1. Зоопсихоло-

гия как научная дисци-

плина 

Раздел 2. Психологиче-

ские аспекты научения 

у животных 

Раздел 3. Развитие пси-

хической деятельности 

животных в филогенезе 

Уметь: применять основ-

ные методы психодиа-

гностики; составлять 

психодиагностические 

заключения и рекоменда-

Раздел 1. Зоопсихоло-

гия как научная дисци-

плина 

Раздел 2. Психологиче-

ские аспекты научения 

у животных 



чения и рекомендации 

по их использованию 

ции по их использованию 

 
Раздел 3. Развитие пси-

хической деятельности 

животных в филогенезе 

Владеть: навыками орга-

низации практической  

деятельности при реше-

нии профессиональных 

задач психолога служеб-

ной деятельности 

Раздел 1. Зоопсихоло-

гия как научная дисци-

плина 

Раздел 2. Психологиче-

ские аспекты научения 

у животных 

Раздел 3. Развитие пси-

хической деятельности 

животных в филогенезе 

ПК-9 способностью прогно-

зировать изменения, 

комплексно воздей-

ствовать на уровень 

развития и функцио-

нирования познава-

тельной и мотиваци-

онно-волевой сферы, 

самосознания, психо-

моторики, способно-

стей, характера, темпе-

рамента, функцио-

нальных состояний, 

личностных черт и ак-

центуаций в норме и 

при психических от-

клонениях с целью 

гармонизации психи-

ческого функциониро-

вания человека, осу-

ществлять психологи-

ческое вмешательство 

с целью оказания ин-

дивиду, группе психо-

логической помощи с 

использованием тра-

диционных и иннова-

ционных методов и 

технологий 

Знать: основные методы 

научной деятельности; 

психологические основы 

обработки, анализа и си-

стематизации научно-

психологической инфор-

мации, отечественного и 

зарубежного опыта рабо-

ты с сотрудниками орга-

низации  

Раздел 1. Зоопсихоло-

гия как научная дисци-

плина 

Раздел 2. Психологиче-

ские аспекты научения 

у животных 

Раздел 3. Развитие пси-

хической деятельности 

животных в филогенезе 

Уметь: обрабатывать, 

анализировать и система-

тизировать научно-

психологическую ин-

формацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт 

работы с сотрудниками 

организации 

Раздел 1. Зоопсихоло-

гия как научная дисци-

плина 

Раздел 2. Психологиче-

ские аспекты научения 

у животных 

Раздел 3. Развитие пси-

хической деятельности 

животных в филогенезе 

Владеть: навыками обра-

ботки, анализа и система-

тизации научно-

психологической инфор-

мации, отечественного и 

зарубежного опыта работы 

с сотрудниками организа-

ции 

Раздел 1. Зоопсихоло-

гия как научная дисци-

плина 

Раздел 2. Психологиче-

ские аспекты научения 

у животных 

Раздел 3. Развитие пси-

хической деятельности 

животных в филогенезе 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-
тенции 

Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оце-
нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

 

 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 



 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, умеет са-

мостоятельно обобщать и изла-

гать материал, не допуская оши-

бок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не до-

пуская существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретиче-

ские положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные форму-

лировки, нарушает последова-

тельность в изложении программ-

ного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного ма-

териала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-9 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое за-

дание (кейсы) 

 

Практическое при-

менение теорети-

ческих положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с задача-

ми и практическими заданиями, 

правильно обосновывает приня-

тые решения, задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задания, под-

крепленные теорией - 9-10  бал-

лов; 

2) владеет необходимыми умени-

ями и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хо-

рошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседо-

вании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затрудне-

ниями или задание не выполнено 

вообще, или  задание выполнено 

 

 

 

 

 

Этап формирова-

ния навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое за-

дание (ситуацион-

ные задачи) 

 

Решение практиче-



 

 

ПК-7 

ПК-9 

ских заданий и за-

дач, владение 

навыками и умени-

ями при выполне-

нии практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

не до конца, нет четких выводов и 

заключений по решению задания, 

сделаны неверные выводы по ре-

шению задания - 0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Аристотель о животных 

2. Ж.-Б. Ламарк о животных. 

3. История одомашнивания животных человеком 

4. Дарвинизм в ХХ веке. 

5. Гармония среды обитания со строением и поведением животных. 

6. Этология и зоопсихология: традиции научных школ. 

7. Объективность и антропоморфизм при изучении поведения животных. 

8. Научная деятельность Н.Н.Ладыгиной- Котс. 

9. Проблемы современной зоопсихологии. 

10. Метод наблюдения в зоопсихологии 

11. Метод дифференцировочной дрессировки в зоопсихологии. 

12. Метод лабиринта в зоопсихологии. 

13. Методы исследования элементарного мышления животных. 

14. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 

15. «Ключевые раздражители» в разных сферах поведения животных. 

16. Исследования  инстинктивного общения животных. 

17. «Биологические часы» в жизни животных. 

18. Агрессия у животных. 

19. Исследование привыкания у животных. 

20. Исследования классического и инструментального ассоциативного научения у жи-

вотных. 

21. Импринтинг. 

22. Когнитивные карты: методология и перспективы экспериментальных исследова-

ний. 

23. В.Келлер – пионер в исследовании рассудочной деятельности животных. 

24. Исследование механизмов миграции птиц. Почему утки-кряквы зимуют в Москве? 

25. Секреты дрессировки 

26. Строение и поведение одноклеточных. 

27.  Исследования   закономерностей научения и памяти низших беспозвоночных. 

28. Исследования  простейших многоклеточных животных 

29. Первопоселенцы суши – насекомые. 

30. Феромоны в жизни насекомых. 

31. Формы защиты насекомых от врагов. 



32. Поведение и психика медоносной пчелы. 

33. Межвидовые отношения у муравьев. 

34. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

35. Иппотерапия. 

36. Поведение и психика китов и дельфинов.  

37. Разум воронов. 

38. Психология собаки, Дрессировка собак. 

39. Особенности поведения и психики кошки. 

40. Язык птиц и млекопитающих 

41. Эмбриогенез животных. 

42. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных.  

43. Сравнительно-психологические аспекты игровой деятельности животных и детей. 

44. Ф.Энгельс о происхождении человека. 

45. А.Н.Леонтьев об условиях возникновения сознания человека. 

46. Л.С.Выгодский о “высших психических функциях” у человека. 

47. Сравнительные аспекты развития ЦНС приматов и человека. 

48. «Саванная» и водная теория происхождения человека. 

49. Изучение элементов сознания у животных. 

50. Изучение предпосылок трудовой деятельности в поведении приматов. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния 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 основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего професси-

онального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам 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. 
 

1. Контрольная работа  

1.1. Темы (примерные) контрольной работы: 

Задание 1. Раскрыть предмет, задачи и методы современной зоопсихологии и сравнительной 

психологии. 

Задание 2. Раскрыть взаимосвязь зоопсихологии и сравнительной психологии с другими 

научными дисциплинами. 



Задание 3. Привести примеры применения зоопсихологических знаний в практической 

деятельности человека. 

 

1.2. Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольные работы  по дисциплине «ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ»  являются важным звеном в выработке у студентов навыков самостоя-

тельного изучения науки, усвоения положений, выводов, в приобретении опыта самостоя-

тельного получения и накопления знаний.  

Для того чтобы подготовить контрольную работу, соответствующую требованиям, 

студент должен использовать не только полученные теоретические знания, но и владеть 

дополнительной информацией.  

Контрольная работа выполняется под руководством преподавателя. Выполненная 

контрольная работа сдается на проверку. Если работа соответствует предъявляемым тре-

бованиям, преподаватель оценивает ее в баллах.  Неудовлетворительно выполненная кон-

трольная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя. К 

сдаче экзамена по дисциплине допускаются только те студенты, которые имеют положи-

тельные оценки по контрольным работам. 

Контрольная работа обычно  содержит 3-5 вопросов, раскрытие которых включает 

в себя   следующие элементы:  введение, основная информация, заключение. Объем кон-

трольной работы - 2-10 стр.  

Основное внимание нужно уделить всестороннему и глубокому теоретическому 

освещению изучаемых вопросов. Поэтому написание контрольной работы необходимо 

начинать с постановки и изложения содержания проблемы каждого из вопросов. Теорети-

ческие положения и выводы должны основываться на конкретных источниках. 

1.3. Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «отлично» ставится, когда в работе глубоко и всестороннее излагаются ос-

новные положения вопроса, используются не только основные, но и дополнительные ма-

териалы,  логически последовательно осуществлен переход от одного вопроса к другому. 

Стиль изложения должен соответствовать уровню  развития студента, свидетельствовать о 

высокой степени  владения  студентом соответствующими источниками.  Основные по-

ложения подтверждаются ссылками на авторов, исторические и литературные источники.  

Работа написана грамотно, аккуратно оформлена. Работа содержит необходимые выводы 

и обобщения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда материал логически  последовательно изложен  в 

работе, присутствуют необходимые выводы и обобщения,  качество оформления не вызы-

вает существенных нареканий. Работа свидетельствует о самостоятельности автора, спо-

собности работать  с соответствующими текстами.  При этом используется только наибо-

лее известные источники, некоторые выводы недостаточно аргументированы, но в целом  

отдельные погрешности  не имеют  принципиального характера. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если материал изложен логи-

чески не последовательно,  выводы не конкретны, слабо аргументированы, в литератур-

ном стиле и оформлении работы имеются погрешности.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда  студентом представлены  

материалы без соответствующего анализа и обобщения,  когда работа  не носит исследо-

вательского характера, оформлена с грубыми  нарушениями требований. При этом сту-

дент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по  теме, отдельным вопросам. 

 

2.2. Требования к выполнению реферата 



Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

   Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоя-

тельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 

умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и струк-

турировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суж-

дений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) со-

ответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: при-

влечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публи-

кации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и куль-

туры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.  

Оформление реферата: 

Реферат представляется в электронном виде или бумажной копии. Объем — 8-15 

страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль — 12, 

интервал — полуторный. Поля: слева -2,5; справа – 1,5; сверху и снизу  по 2 см. Титуль-

ный лист оформляется в соответствии с общими требованиями по университету. 

2.3. Критерии оценки реферата 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулирова-

ны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению. 

Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от-

сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении. 

Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата. 

Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонима-

ние проблемы. 

Оценка 0 – реферат выпускником не представлен. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература 
1. Сотская, М. Н.  Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник и практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01964-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451830  

2. Сотская, М. Н.  Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. Часть 2 : учеб-

ник и практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 



401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01966-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451831  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учебное посо-

бие / З.А. Зорина, И.И. Полетаева. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 320 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7567-0588-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539 

2. Мандель, Б.Р. Современная зоопсихология: новый модульный курс ФГОС, 

ФГОС-3+ / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 453 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278518  

3. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. 

Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08222-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452052  

4. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. 

Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08288-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452707  

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

мых для освоения учебной 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 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 



профессионального образования 

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 

 

	

http://www.psychol.ras.ru/ - официальный сайт Института психологии РАН; 

http://www.voppsy.ru/news.htm - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml - каталог публикаций Московской психотерапевти-

ческой академии; 

http://www.psy.msu.ru/ - сайт факультета психологии МГУ; 

http://www.koob.ru/ - библиотека психологической литературы; 

http://flogiston.ru/ - портал «Флогистон»; 

http://psylib.kiev.ua/ - Киевская библиотека психологической и философской литературы; 

http://www.psychology.ru/ - психология на русском языке; 

http://azps.ru/index.html - психология от А до Я; 

http://forum.myword.ru/index.php?act=home – крупный портал психологической информации; 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Примерный текст (может содержать уточнения по отдельным видам работ): 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная 

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 разнооб-

разный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта инфор-

мация 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 лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

− 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 те-

мой 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 лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семи-

нарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для само-

стоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осо-

знания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при ра-

боте с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинар-

ского типа включает несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персона-

лом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-

тельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами 

техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой 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 от-

чет. 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 рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубеж-

ного 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 реко-

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-



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

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  

К экзамену 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 удовлетвори-

тельные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

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

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

рующие 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 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	



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 дис-
циплине 

Для изучения учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки «37.05.02 Психология служебной деятельности» (уровень специали-

тета) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом, мел 

средней твердости белого цвета); 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); техниче-

скими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроиз-

ведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена специализи-

рованным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: Пси-

хофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 

связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); 

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (про-

фессиональный детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудно-

го; дыхания брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; 

тремора; голоса. Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с 

СОМ-портом компьютера). Програмно аппаратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- 



игровое био.упр. и набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-

ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным ап-

паратным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  

Аппарат «Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

11. Образовательные технологии  

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать при 

реализации различных видов учебной работы. 

Освоение учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме семинаров и лекций (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.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 

40% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

В рамках учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

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 состоят в получении систематизированных теоретических 

знаний об особенностях и закономерностях развития человека на разных возрастных этапах он-

тогенеза с последующим применением их в профессиональной сфере для определения соответ-

ствия развития человека возрастным нормам, выявления психологических ресурсов личности, 

оказания помощи людям в решении возрастных задач, особенно в кризисные периоды жизни. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование у студентов умения анализировать факты детского и взрослого развития, 

за внешней картиной поведения человека выделять закономерности развития; 

2. развитие научного психологического мышления студентов; 

3. освоение стратегий, методов и методик исследования развития человека, диагностики и 

консультирования в разные возрастные периоды.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 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 развития и возрастная психология» ба-

зируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программно-

го материала ряда учебных дисциплин: «История психологии», «Анатомия и физиология цен-

тральной нервной системы». 

Изучение учебной дисциплины «Психология развития и возрастная психология» яв-

ляется базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Социальная психология», «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», «Этнопси-

хология», «Психофизиология человека», «Юридическая психология», «Психология судебной и 

криминалистической экспертизы», «Медиапсихология в служебной деятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Психология 

служебной деятельности» по специальности 37.05.02 "Психология служебной деятельно-
сти" (специалитет). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способностью выявлять специ-

фику психического функциони-

рования человека с учетом осо-

Знать: специфику психического функцио-

нирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска 
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бенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным груп-

пам 

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, профессио-

нальной и другим социальным группам 

	

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-
подавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 48 48 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 64 32 32 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 93 60 33 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим заняти-

ям, самостоятельное изучение разделов дисциплины 

в ЭИОС 

40 27 13 

Выполнение практических заданий 41 27 14 

Рубежный текущий контроль 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации  зачет (экзамен) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 216   

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 66 30 36 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 22 10 12 

Учебные занятия семинарского типа 44 20 24 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 114 78 36 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

51 36 15 

Выполнение практических заданий 51 36 15 

Рубежный текущий контроль 12 6 6 
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Вид промежуточной аттестации  зачет (экзамен) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 6 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 96 часов. 

Объем самостоятельной работы –120 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
о-

м
еж
ут
оч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я

 

Контактная работа обучаю-

щихся 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 

3 семестр 

1.  

Раздел 1. Предмет, задачи, мето-

ды  

психологии развития и возраст-

ной психологии. 

36 20 16 5 11 - 

2.  

Тема 1.1. Возникновение и ста-

новление возрастной психоло-

гии. 

Теории детского развития пер-

вой трети ХХ в 

18 10 8 3 6 - 

3.  
Тема 1.2. Теоретические задачи 

возрастной психологии 
18 10 8 2 5 - 

4.  

Раздел 2. Психическое развитие 

как развитие личности: психо-

сексуальная теория З.Фрейда и 

психосоциальная теория разви-

тия личности Э. Эриксона 

36 20 16 5 10 - 

5.  
Тема 2.1. Стадии психосексу-

ального развития по З.Фрейду 
18 10 8 2 5 - 

6.  
Тема 2.2. Теория психосоциаль-

ного развития 
18 10 8 3 5 - 

7.  

Раздел 3. Психическое развитие 

ребенка как проблема научения 

правильному поведению и про-

блема социализации: бихевио-

ризм и теории социального 

научения 

36 20 16 6 11 - 

8.  

Тема 3.1. Психическое развитие 

ребенка как развитие интеллекта: 

концепция Ж. Пиаже 

18 10 8 3 5 - 

9.  

Тема 3.2. Теории детского разви-

тия первой трети XX в.: поста-

новка проблемы факторов пси-

хического развития 

18 10 8 3 6 - 
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4 семестр 

10.  
Модуль 2. Возрастная психоло-
гия 

108 33+27 48 16 32 - 

11.  

Раздел 4. Культурно-

исторический подход к понима-

нию психического развития: 

Л.С. Выготский и его школа 

36 11 16 6 10 - 

12.  

Тема 4.1. Стадиальность психи-

ческого развития человека. Про-

блема периодизации развития в 

онтогенезе 

18 6 88 3 5 - 

13.  
Тема 4.2. Проблема специфики 

психического развития человека 
18 5  3 5 - 

14.  Раздел 5. Младенчество 36 11 16 5 11 - 

15.  Тема 5.1. Раннее детство 18 6 8 2 6 - 

16.  Тема 5.2. Дошкольное детство 18 5 8 3 5 - 

17.  
Раздел 6. Младший школьный 

возраст 
36 11 16 5 11 - 

18.  
Тема 6.1. Взросление: подрост-

ковый и юношеский возрасты 
12 4 8 2 3 - 

19.  
Тема6.2. Взрослость: молодость 

и зрелость 
12 4 8 2 4 - 

20.  
Тема 6.3. Взрослость: старение и 

старость 
12 3 8 1 4 - 

Общий объем, часов 216 120 96 32 64 - 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

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

Объем учебных занятий составляет 66 часов. 

Объем самостоятельной работы –114 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
о-

м
еж
ут
оч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я

 

Контактная работа обучаю-

щихся 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 

3 семестр 

1.  

Раздел 1. Предмет, задачи, ме-
тоды  

психологии развития и воз-
растной психологии. 

36 26 12 4 8 - 

2.  

Тема 1.1. Возникновение и ста-

новление возрастной психоло-

гии. 

Теории детского развития пер-

вой трети ХХ в 

 13 6 2 4 - 

3.  Тема 1.2. Теоретические задачи  13 6 2 4 - 
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возрастной психологии 

4.  

Раздел 2. Психическое развитие 
как развитие личности: психо-
сексуальная теория З.Фрейда и 

психосоциальная теория раз-
вития личности Э. Эриксона 

36 26 12 4 8 - 

5.  
Тема 2.1. Стадии психосексу-

ального развития по З.Фрейду 
18 13 6 2 4 - 

6.  
Тема 2.2. Теория психосоциаль-

ного развития 
18 13 6 2 4 - 

7.  

Раздел 3. Психическое развитие 
ребенка как проблема науче-
ния правильному поведению и 

проблема социализации: бихе-
виоризм и теории социального 
научения 

36 26 6 2 4 - 

8.  

Тема 3.1. Психическое развитие 

ребенка как развитие интеллекта: 

концепция Ж. Пиаже 

18 13 3 1 2 - 

9.  

Тема 3.2. Теории детского разви-

тия первой трети XX в.: поста-

новка проблемы факторов пси-

хического развития 

18 13 3 1 2 - 

10.   138 78 30 10 20 - 

4 семестр 

11.  
Модуль 2. Возрастная психоло-
гия 

 36 36 12 24 - 

12.  

Раздел 4. Культурно-
исторический подход к пони-

манию психического развития: 

Л.С. Выготский и его школа 

36 12 12 4 8 - 

13.  

Тема 4.1. Стадиальность психи-

ческого развития человека. Про-

блема периодизации развития в 

онтогенезе 

18 6 6 2 4 - 

14.  
Тема 4.2. Проблема специфики 

психического развития человека 
18 6 6 2 4 - 

15.  Раздел 5. Младенчество 36 12 12 4 8 - 

16.  Тема 5.1. Раннее детство 18 6 6 2 4 - 

17.  Тема 5.2. Дошкольное детство 18 6 6 2 4 - 

18.  
Раздел 6. Младший школьный 

возраст 
36 12 12 4 8 - 

19.  
Тема 6.1. Взросление: подрост-

ковый и юношеский возрасты 
12 6 6 2 4 - 

20.  
Тема6.2. Взрослость: молодость 

и зрелость 
12 3 3 1 2 - 

21.  
Тема 6.3. Взрослость: старение и 

старость 
12 3 3 1 2 - 

Общий объем, часов 216 114+36 66 22 44 - 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 



	 9	

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

 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. Предмет, 

задачи, методы  

психологии разви-

тия и возрастной 

психологии. 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

4 доклад 2 реферат  

2 Раздел 2. Психиче-

ское развитие как 

развитие лично-

сти: 

психосексуальная 

теория З.Фрейда и  

психосоциальная 

теория развития 

личности Э. Эрик-

сона 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

4 доклад 2 тестирование  

3. Раздел 3. Психиче-

ское развитие ре-

бенка как пробле-

ма научения пра-

вильному поведе-

нию и проблема 

социализации: би-

хевиоризм и тео-

рии социального 

научения 

 

 

 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

 

 

 

5 

доклад  

 

 

2 

реферат  

4 семестр 
4 Раздел 4. Культур-

но-исторический 

подход к понима-

нию психического 

развития: 

Л.С. Выготский и 

его школа 

 

 

 

 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

 

 

 

 

5 

 

доклад  

 

 

 

2 

тестирование  

5. Раздел 5. Младен-

чество 

 

 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

 

 

5 

доклад  

 

2 

реферат  
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6 Раздел 6. Младший 

школьный возраст 

 

 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

 

 

4 

доклад  

 

2 

тестирование  

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ВОЗ-

РАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Цель: Закрепить знания о предмете, задачах, методах современной психологии развития, 

развивать способность владеть культурой научного мышления, анализировать логику рассуж-

дений и высказываний; способность выявлять специфику психического функционирования че-

ловека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным группам. 

Тема 1.1.  Возникновение и становление возрастной психологии. Теории детского 
развития первой трети ХХ в 

Перечень изучаемых элементов содержания: Вопросы для самоподготовки: Начало 

систематического изучения детского развития. Биогенетическая проблема и идеи рекапитуля-

ции в психологии. Теория рекапитуляции С. Холла. Исследование онтогенеза методом анкети-

рования. Проблема связи исторического и индивидуального. Педагогические выводы эпигене-

тической концепции С. Холла. Идея создания педологии. Из истории становления и развития 

российской возрастной психологии во второй половине XIX – начале XX в. Взгляды Н.И. Пи-

рогова, К.Д. Ушинского о воспитании человека и своеобразии детской психики. Накопление 

фактов об особенностях развития в детстве. Основные выводы о закономерных чертах развития 

психики ребенка. Тенденция объединения усилий психологов и педагогов в реальной практике 

школьной жизни. Расширение научно-организационной, исследовательской, издательской и 

просветительской деятельности. Постановка вопросов, определение круга задач, уточнение 

предмета детской психологии. Теории детского развития первой трети ХХ в. Проблемы детской 

психологии в работах А. Бине, Э. Меймана, М. Монтессори, Д. Селли, Э. Клапаре-

да.Нормативный и тестологический подход к исследованию детского развития. Работы А. Бине. 

Тесты и нормативы интеллектуального развития. Понятие «умственный возраст». Психическое 

развитие ребенка и биологический фактор созревания организма. Программные установки А. 

Гезел-ла и их реализация в лонгитюдном исследовании. Характеристика методов исследования. 

Методика экспериментального наблюдения, экспериментальная детская комната. Метод срезов. 

Сравнительный метод в детской психологии. Врожденная тенденция к оптимальному развитию; 

роль созревания. Закон затухания темпа психического развития. Теория трех ступеней в разви-

тии ребенка К. Бюлера. Развитие от обезьяны до взрослого культурного человека как восхожде-

ние по единой биологической лестнице. Детская психология как психология раннего детского 

возраста. Фазы детства. Метод зоопсихологического эксперимента в детской психологии. Закон 

функционального удовольствия. Психическое развитие ребенка: факторы биологический и со-

циальный. Д. Болдуин о познавательном и личностном развитии ребенка. Теория В. Штерна о 

конвергенции двух факторов (наследственности и среды) в психическом развитии. Понимание 

среды в концепции В. Штерна. Близнецовый метод в решении проблемы роли наследственно-

сти и среды в психическом развитии. Психическое развитие ребенка: влияние среды. Проблемы 

социализации детей в разных культурах (инкультурация) в работах М. Мид. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «развитие» как общенаучная категория. 

2. Историческое изменение понимания предмета возрастной психологии.  

3. Современные представления о предмете возрастной, детской психологии.  

4. Виды и типы психического развития. 

5. Констатирующая и формирующая стратегии исследования в возрастной психологии. 
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Тема 1.2. Теоретические задачи возрастной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Характеристика психологии развития и 

возрастной психологии как науки. Предмет и объект психологии развития и возрастной психо-

логии. Разделы возрастной психологии. Детская психология как составная часть возрастной 

психологии. Историческое изменение предмета детской (возрастной) психологии. Теоретиче-

ские задачи психологии развития и возрастной психологии. Значение психологии развития и 

возрастной психологии в теоретическом плане. Практическое значение и практические задачи 

возрастной психологии. Психология развития и другие отрасли психологической науки. Психо-

логия развития и другие области науки и культуры. Основные понятия психологии развития 

(развитие, рост, созревание, психологический возраст). Две позиции в понимании содержания и 

характера развития – преформизм (нативизм) и эпигенез (эмпиризм). Преформированный и 

непреформированный типы развития. Специфика психического развития человека. Виды пси-

хического развития: филогенетическое, онтогенетическое, функциональное. Нормативное и ин-

дивидуальное психическое развитие. Наблюдение и эксперимент как основные методы иссле-

дования в психологии развития. Метод наблюдения: ценность и ограниченность. Объективное 

наблюдение как научный метод исследования. Виды наблюдения. Дневники развития ребенка 

как вариант исследования методом наблюдения. Роль наблюдения на современном этапе разви-

тия возрастной психологии. Эксперимент как метод эмпирического исследования. Лаборатор-

ный эксперимент. Естественный эксперимент. Исследовательские стратегии: констатация и 

формирование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понимание предмета психологии развития в работах ведущих отечественных (зарубеж-

ных) психологов (выбрать одного из авторов и на примере его работ разобрать понима-

ние предмета). 

2. Историческое развитие представлений о детстве как особом периоде жизни. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: ПСИХО-

СЕКСУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ З.ФРЕЙДА И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ Э. ЭРИКСОНА 

Цель: развивать способность владеть культурой научного мышления, анализировать ло-

гику рассуждений и высказываний; развивать способность выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим со-

циальным группам. 

 

Тема 2.1. Стадии психосексуального развития по З.Фрейду 
Перечень изучаемых элементов содержания: Психическое развитие с позиций класси-

ческого психоанализа З. Фрейда. Основные идеи, структура психики и личности. Периодизация 

психического (психосексуального) развития. Своеобразие техники анализа детей. Игровая тех-

ника психоанализа М. Кляйн. Современные психоаналитики о развитии и воспитании детей. 

Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона. Сходство и различие психосексуаль-

ного подхода З.Фрейда и психосоциального подхода Э. Эриксона. Методы: психоисторический, 

клинический, метод этнографического исследования стилей воспитания, стилей материнства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые категории психоанализа. 

2. Основные теоретические положения психоаналитического подхода. 

3. Развитие идей классического психоанализа З. Фрейда в работах других авторов 

(А.Фрейд, Э. Эриксона, М.Кляйн и др). 
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Тема 2.2. Теория психосоциального развития 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные понятия теории Эриксона: 

идентичность, кризис, ритуализация, позитивные и негативные качества Эго. Характеристика 

стадий, возрастов развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. О каких понятиях (стадии психосексуального развития, либидо, комплекс электры, 

эдипов комплекс) идет речь в данных высказываниях Фрейда? 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА КАК ПРОБЛЕМА НАУЧЕ-

НИЯ ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ: БИХЕВИО-

РИЗМ И ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ 

Цель: критически проанализировать и обобщить закономерности психического развития 

с позиций бихевиоризма и  культурно-исторической психологии; 

- формировать способность владеть культурой научного мышления, анализировать логи-

ку рассуждений и высказываний; 

Тема 3.1. Психическое развитие ребенка как развитие интеллекта: концепция Ж. 

Пиаже 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основные направления, понятия и дан-

ные исследований интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже. Ранние исследования Ж. 

Пиаже. Феномен эгоцентрической речи у дошкольников. Клинический метод для изучения со-

держания и особенностей детского мышления. Социальное взаимодействие и познавательное 

развитие ребенка. Понятие социо-познавательного конфликта. Внедрение результатов исследо-

вания в педагогическую практику. Неопиажистские исследования познавательного развития 

ребенка и проблемы социального познания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия бихевиоризма и необихевиоризма. 

2. Закономерности формирования новых форм поведения.  

3. Модификация поведения. Бихевиоральный подход в практике обучения и воспитания 

детей. 

 

 

Тема 3.2. Теории детского развития первой трети XX в.: постановка проблемы фак-

торов психического развития 

Перечень изучаемых элементов содержания: Классический бихевиоризм как наука о 

поведении. Концепция «чистой доски» Д. Локка как философская основа нового подхода в пси-

хологии. Бихевиористская теория Д. Уотсона о формировании поведения ребенка. Методы объ-

ективного исследования психики и научения. Проблема приобретения нового в поведении. 

Классическое обусловливание как механизм научения. Законы поведения Э. Торндайка. Основ-

ные принципы формирования нового поведения на основе поощрения и наказания. Респондент-

ное и оперантное научение. Оперантное обусловливание как механизм научения. Радикальный 

бихевиоризм Б. Скиннера. Виды подкрепления. Оперантное научение как основной вид науче-

ния человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поощрение и наказание с точки зрения бихевиориста. 

2. Оперантное научение Б. Скиннера и формирование личности. 

3. Методы модификации поведения. 

4. Тренинг умений 

 

РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПСИ-

ХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: Л.С. ВЫГОТСКИЙ И ЕГО ШКОЛА 

Цель:	развивать способность выявлять специфику психического функционирования че-
ловека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным группам; 
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способность диагностировать психические свойства и состояния человека, характеризовать 

психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, индиви-

дов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использова-

нию. 

Тема 4.1. Стадиальность психического развития человека. Проблема периодизации 

развития в онтогенезе 
Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема исторического происхождения 

возрастных периодов. Детство как культурно-исторический феномен. Детство как предмет 

научных исследований. Историческое происхождение детства, историческое развитие детства 

(Ф. Ариес, Д.Б. Эльконин). Этапы истории детства. Современное детство и творческий характер 

психического развития детей (В.Т. Кудрявцев). Понятия «социальная ситуация развития», «но-

вообразования», «кризис», «стабильные» и «критические» возрастные периоды. Представления 

о возрастной динамике и периодизации развития Д.Б. Эльконина. Понятие «ведущая деятель-

ность»; ведущая деятельность как показатель психологического возраста ребенка.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гипотеза о чередовании в онтогенезе разных типов ведущей деятельности, обеспечива-

ющих ориентацию в мотивационно-потребностной и в операционально-технической 

сферах. 

2. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития. 

3. Интегральная периодизация психического развития В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман. 

Психология жизненных событий. 

 

Тема 4.2. Проблема специфики психического развития человека 
Перечень изучаемых элементов содержания: Натуралистическая и культурно-

историческая парадигмы исследования психического развития. Подход Л.С. Выготского к ос-

новным проблемам возрастной психологии.. Принцип интериоризации. Зависимость психиче-

ского развития от содержания и структуры деятельности. Роль общения в психическом разви-

тии ребенка. Генезис общения и формы общения ребенка и взрослого (М.И. Лисина). Проблема 

адекватного метода исследования психического развития человека. Понятие «зоны ближайшего 

развития»; его теоретическое и практическое значение. Проблема обучения и развития в совре-

менной отечественной психологии. Связь содержания, методов обучения и психического разви-

тия (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема соотношения обучения и развития. 

2. Гипотеза о системном и смысловом строении сознания. 

3. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин). 

4. Параметры психического развития ребенка: источник развития; условия развития; 

направление и форма развития; движущие силы. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЛАДЕНЧЕСТВО 

Цель: обобщить знания об особенностях и закономерностях психического развития ре-

бенка в младенческом и раннем возрастах; 

- научиться выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным группам; 

- научиться диагностировать психические свойства и состояния человека, характеризо-

вать психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, ин-

дивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их исполь-

зованию. 

Тема 5.1. Раннее детство 
Перечень изучаемых элементов содержания: Социальная ситуация развития ребенка в 

раннем возрасте. Орудийно-предметная деятельность – ведущий тип деятельности в раннем 

детстве. Качественное отличие орудий человека и вспомогательных средств животных. Виды 
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действий с предметами. Этапы формирования речи в раннем детстве. Овладение речью как 

орудием совместной деятельности ребенка и взрослого. Пассивная и активная речь. Особенно-

сти словообразования, усвоение грамматической стороны речи. Общая характеристика психо-

логических особенностей ребенка раннего возраста. Развитие восприятия, памяти, мышления в 

раннем возрасте. Характеристика кризиса трех лет. Возникновение стремления к самостоятель-

ности. Личное сознание «Я сам» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы периодизации детского развития в работах Л. С. Выготского, Д. Б. Элькони-

на;  

2. Основные характеристики кризисов новорожденности, одного года, трех лет, младенче-

ства и раннего детства как периодов стабильного развития; 

 

Тема 5.2. Дошкольное детство 
Перечень изучаемых элементов содержания: Социальная ситуация психического раз-

вития в дошкольном возрасте. Формы общения и развитие общения со взрослыми и сверстни-

ками. Внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное общение дошкольника с 

взрослым. Роль семьи в развитии личности ребенка. Эмоциональное благополучие дошкольни-

ка. Патологические привычки. Другие виды деятельности дошкольника: изобразительная и 

конструктивная деятельности, восприятие литературных произведений, труд и учение. Их роль 

в развитии психических процессов и личности ребенка. Развитие психических процессов у до-

школьника. Развитие памяти, внимания, мышления и речи в дошкольном возрасте. Проблема 

сенсорного воспитания. Формирование умственных действий и понятий в дошкольном воз-

расте. Развитие личности в дошкольном детстве. Основные психологические новообразования 

дошкольного детства. Характеристика кризиса 7 лет. Психологическая готовность к обучению в 

школе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «психологический возраст». 

2. Своеобразие социальной ситуации психического развития в младенческом и раннем воз-

растах.   

3. Непосредственно-эмоциональное общение как ведущая деятельность; объект, содержа-

ние, средства. Развитие общения в младенчестве. 

4. Госпитализм как психологическое явление: формы проявления, причины, способы пре-

одоления и предупреждения.  

5. Кризис первого года жизни. Психологические новообразования младенческого периода. 

6. Новообразования раннего детства 

 

РАЗДЕЛ 6. МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Цель: обобщить знания об особенностях и закономерностях психического развития ре-

бенка в дошкольном и младшем школьном возрастах; 

- научиться выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным группам; 

- научиться диагностировать психические свойства и состояния человека, характеризо-

вать психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, ин-

дивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их исполь-

зованию; 

- проводить психологическую диагностику, прогнозировать изменения, комплексно воз-

действовать на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональ-

ных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с це-

лью гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической помощи с использованием 

традиционных и инновационных методов и технологий. 
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Тема 6.1. Взросление: подростковый и юношеский возрасты 

Перечень изучаемых элементов содержания: Социальная ситуация развития в под-

ростковом возрасте. Кризисный характер подростничества, социально-историческая обуслов-

ленность возникновения подросткового возраста как переходного от детства к взрослости. Сме-

на характера развития: от социализации к индивидуализации. Интимно-личностное общение со 

сверстниками как ведущая деятельность подросткового возраста (Д.Б. Эльконин). Гипотеза 

Д.И. Фельдштейна о ведущем значении общественно-полезной (или педагогически организо-

ванной) деятельности в подростковый период. Формирование мировоззрения подростка, нрав-

ственного самосознания и стремления к самовоспитанию и самообразованию. Патологические 

нарушения поведения и личности в подростковом возрасте как неадекватное решение возраст-

ных задач развития. Психологические новообразования подросткового возраста: стремление к 

самоутверждению и социальному признанию, идеалы, внутренняя психическая жизнь. Особен-

ности общения со взрослыми, стремление к личностно-ориентированному, равноправному об-

щению. Подросток в современной экономической ситуации. Предпосылки перехода к юноше-

скому периоду. Социальная ситуация развития в юности. Критерии выделения юношеского 

возраста – младшего и старшего. Новое положение в системе общественных отношений. По-

требность самоопределения, формирование профессиональной направленности. Роль обще-

ственно-полезного труда (учебно-профессиональной деятельности) как ведущей деятельности в 

юношеском возрасте. Учебная деятельность в юношеском возрасте. Развитие познавательных и 

профессиональных интересов, выработка ценностных ориентаций, формирование и развитие 

научного мировоззрения. Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее как центральное психологическое новообразование юношеского возраста. Общение в 

юношеском возрасте. Феномен «молодежной субкультуры». Любовь и дружба. Развитие лично-

сти, эмоций и воли, творческой активности в юношеском возрасте. Самосознание, образ «Я» 

юноши. Сексуальное развитие. Сексуальное поведение. Критерии достижения взрослости. 

Предпосылки перехода к новому возрастному периоду. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика и условия развития психики в дошкольном детстве.  

2. Теории детской игры. Социально-историческое происхождение, структура и функции 

детской игры. 

3. Развитие общения дошкольника со взрослыми и сверстниками. 

 

Тема6.2. Взрослость: молодость и зрелость 

Перечень изучаемых элементов содержания: Возрастная психология и акмеология. 

Проблема периодизации зрелого возраста. Задачи развития как основа выделения этапов взрос-

лости. Этапы зрелости: молодость, средняя зрелость и собственно зрелость. Психологические 

закономерности формирования личности взрослого человека; критика понимания зрелости как 

«психической окаменелости». Понятие нормативного кризиса зрелости. Продуктивные и не-

продуктивные пути преодоления возрастных кризисов. Основные проблемы и задачи молодо-

сти как начального этапа зрелости. Зрелость как вершина жизненного пути личности. Коллек-

тивная производительная деятельность как ведущая деятельность данного периода жизни. Ис-

точники удовлетворенности жизнью. Нормативные кризисы в возрасте около 30 лет, около 40 

лет, после 50 лет: причины, содержание, изменение иерархии потребностей и мотивов. Кризис 

«середины жизни», «перелома жизни». Проблема убывающих физических сил, привлекатель-

ности, изменение временной перспективы, сомнения в правильности прожитой жизни как клю-

чевые проблемы кризиса. Характер разрешения кризисных противоречий и траектория даль-

нейшего жизненного пути личности. Развитие интеллекта взрослого человека. Возможности 

обучения в зрелом возрасте и организация «непрерывного образования». Развитие личности в 

условиях депривации и особых условиях. Проблема общения в зрелом возрасте. Проблема оди-

ночества. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кризисный характер перехода к подростничеству. Понятие взросления. 
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2. Задачи развития как спектр направлений взросления. 

3. Психологические новообразования подросткового возраста. 

 

 

Тема 6.3. Взрослость: старение и старость 

Перечень изучаемых элементов содержания: Старость в истории человечества и в со-

временном мире. Биологические и социальные критерии и факторы старения. Периодизация 

старения: пожилые, старики, долгожители. Социальное и экономическое старение. Стереотип-

ные представления о старости. Потребность в передаче накопленного опыта, в уважении, в са-

моутверждении как продуктивные показатели возраста. Профилактика старения. Трудовая дея-

тельность, общественные интересы и возможность сохранения нормальной жизнедеятельности 

и долголетия. Особенности межличностных отношений в старческом возрасте. Старость и оди-

ночество. Эмоциональная жизнь у людей пожилого и старческого возраста. Система ценностей 

у престарелых людей и ее влияние на адаптацию в этом возрасте. Старики в семьях и домах 

престарелых, особенности их личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте (Д. Б. Эльконин, Д. И. Фель-

дштейн).  

2. Патологические нарушения поведения в подростковом периоде. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Понимание предмета психологии развития в работах ведущих отечественных (зарубеж-

ных) психологов (выбрать одного из авторов и на примере его работ разобрать понима-

ние предмета). 

2. Историческое развитие представлений о детстве как особом периоде жизни. 

3. Современные психологи о законе рекапитуляции. 

4. Предмет и задачи возрастной психологии 

5. Актуальные проблемы психологии развития 

 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Сложность определения понятия «взрослость». 

2. Выскажите вашу точку зрения по поводу ведущей деятельности в период зрелости. 

Сравните ее с известными вам позициями психологов. 

3. Охарактеризуйте феномен акме и его значение для психологии развития. 

4. Поразмышляйте над проблемой соотношения возрастного (нормативного), внутрилич-

ностного и социального кризисов в жизни взрослого человека 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 
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1. Этапы развития личности в теории З. Фрейда 

2. Стадии развития личности и механизм фиксации ранних переживаний. 

3. Специфика психоанализа детства. 

4. Основы детского психоанализа А. Фрейд.  

5. Общие аналитические методы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Характеристики мыслительного процесса и способы активизации мышления. 

2. Воображение и его роль в спортивной деятельности. 

3. Значение эмоций в жизни человека и спортивной деятельности. 

4. Высшие чувства: моральные, интеллектуальные и эстетические. 

5. Психологические закономерности формирования воли. 

6. Значение воли в спортивной деятельности.  

7. Соотношение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Основные понятия классический бихевиоризма Дж.Уотсона, оперантного бихевиоризма 

Э. Торндайка, Б. Скиннера 

2. Существенные характеристики высших психических функций 

3. Принцип интериоризации как фундаментальный закон развития ВПФ в филогенезе и он-

тогенезе 

4. Выделить механизмы научения разного типа, выделенные в бихевиоризме 

5. Проанализировать взаимосвязь обучения и развития в онтогенезе на конкретных приме-

рах 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Эгоцентризм как основная познавательная позиция ребенка.  

2. Закон перехода от эгоцентризма к интеллектуальной децентрации.  

3. Операциональная концепция интеллекта Ж. Пиаже. 

4. Движущие силы развития интеллекта.  

5. Адаптация, ассимиляция и аккомодация.  

6. Стадии развития интеллекта.  

7. Понятие об интеллектуальной операции. 

8. Феномен сохранения и обратимости.  

9. Направления экспериментальных исследований и подходы к интерпретации феноменов 

Ж.Пиаже в зарубежной и отечественной психологии. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 4: 

1. Стадиальность психического развития.  

2. Проблема периодизации развития в онтогенезе. 

3. Категория «психологический возраст» в работах Л.С. Выготского.  

4. Система ключевых понятий возрастно-психологического анализа онтогенетического 

развития. 

5. «Психологический возраст» как единица анализа детского развития; структура и дина-

мика возраста. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Проблема специфики психического развития человека.  

2. Понятие «социального наследования». 

3. Гипотеза Л.С. Выготского о социальном, культурно-историческом происхождении выс-

ших психических функций. 

4. Социальная среда (как совокупность идеальных форм, образцов развития) – источник 

психического развития.  

5. Проблема условий и движущих сил психического развития в отечественной психологии.  

6. Роль деятельности в психическом развитии ребенка (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и др.) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 5: 

1. Логика усвоения предметных действий. 

2. Роль взрослого как образца для подражания, руководителя и контролера. 

3. Динамика совместной деятельности ребенка и взрослого по поводу предметов. 

4. Формы общения ребенка и взрослого (ситуативно-личностное и ситуативно-деловое об-

щение).  

5. Характер и содержание общения со сверстниками. 

6. Стадии развития предметной игры. 

7. Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры.  

8. Содержание, виды и роль подражания в психическом развитии ребенка. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Значение первого детского коллектива для психического развития ребенка. 

2. Игра как ведущая деятельность периода дошкольного детства. 

3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. Социально-историческое происхождение, структура и функции детской игры.  

5. Основные закономерности развития игровой деятельности. 

6. Значение игры для психического развития ребенка. 

7. Актуальные проблемы детской игры, современные игрушки. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 6: 

1. Чувство взрослости как особая форма самосознания подростка. 

2. Потребностно-мотивационная сфера подростка.  

3. Проблема формирования интересов в подростковом возрасте. 

4. Познавательное развитие подростка и учебная деятельность.  

5. Развитие формально-логического мышления.  

6. Школьная неуспеваемость: причины неудач, пути повышения эффективности обучения.  

7. Типология педагогических конфликтов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Возрастные психофизиологические изменения и особенности высших психических 

функций (внимания, памяти, мышления).  

2. Возможности компенсации и роль личностного фактора в процессе старения. 

3. Психологические изменения в период старения и старости. 

4. Самочувствие и недомогание.  

5. Личностные кризисы в позднем возрасте.  

6. Внутренний мир пожилого человека.  

7. Типологии личности. 

8. Жизненная мудрость как личностное новообразование старости. 

9. Психологическая готовность к уходу на пенсию. 

10.  «Шок отставки». Представления о деятельности пожилого человека. 

 

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  

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 компе-
тенции 

Содержание компетенции      

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ПК-2 способностью выяв-

лять специфику психи-

ческого функциониро-

Знать: специфику психиче-

ского функционирования 

человека с учётом особен-

Раздел 1. Предмет, задачи, методы  

психологии развития и возрастной 

психологии. 

Раздел 2. Психическое развитие как 
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вания человека с уче-

том особенностей воз-

растных этапов, кризи-

сов развития и факто-

ров риска, его принад-

лежности к профессио-

нальной, тендерной, 

этнической и социаль-

ным группам 

ностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факто-

ров риска 

развитие личности: 

психосексуальная теория З.Фрейда и  

психосоциальная теория развития лич-

ности Э. Эриксона 

Раздел 3. Психическое развитие ребен-

ка как проблема научения правильному 

поведению и проблема социализации: 

бихевиоризм и теории социального 

научения 

Раздел 4. Культурно-исторический 

подход к пониманию психического 

развития: 

Л.С. Выготский и его школа 

Раздел 5. Младенчество 

Раздел 6. Младший школьный возраст 

Уметь: собирать и проводить 

первичную обработку ин-

формации об индивидуаль-

но-психологических и соци-

ально-психологических осо-

бенностях личности 

Раздел 1. Предмет, задачи, методы  

психологии развития и возрастной 

психологии. 

Раздел 2. Психическое развитие как 

развитие личности: 

психосексуальная теория З.Фрейда и  

психосоциальная теория развития лич-

ности Э. Эриксона 

Раздел 3. Психическое развитие ребен-

ка как проблема научения правильному 

поведению и проблема социализации: 

бихевиоризм и теории социального 

научения 

Раздел 4. Культурно-исторический 

подход к пониманию психического 

развития: 

Л.С. Выготский и его школа 

Раздел 5. Младенчество 

Раздел 6. Младший школьный возраст 

Владеть: навыками психоло-

гической и психофизиологи-

ческой диагностики психиче-

ских состояний и их регуля-

ции с учётом принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

Раздел 1. Предмет, задачи, методы  

психологии развития и возрастной 

психологии. 

Раздел 2. Психическое развитие как 

развитие личности: 

психосексуальная теория З.Фрейда и  

психосоциальная теория развития лич-

ности Э. Эриксона 

Раздел 3. Психическое развитие ребен-

ка как проблема научения правильному 

поведению и проблема социализации: 

бихевиоризм и теории социального 

научения 

Раздел 4. Культурно-исторический 

подход к пониманию психического 

развития: 

Л.С. Выготский и его школа 

Раздел 5. Младенчество 

Раздел 6. Младший школьный возраст 

	

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе- Этапы формиро- Показатель оцени- Критерии  и шкалы оценивания 
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тенции вания компетен-

ций 

вания компетенции 

ПК-2 Этап формирова-

ния 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 формулиров-

ки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала 

- 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -

0-4 балла. 

ПК-2 Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (кейсы) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых реше-

ний  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, пра-

вильно обосновывает принятые ре-

шения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении прак-

тических заданий, задание выполне-

но верно, отмечается хорошее раз-

витие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректиро-

ванные при собеседовании -7-8 бал-

лов; 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, за-

дание выполнено с  ошибками, от-

сутствуют логические выводы и за-

ключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

ПК-2 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (ситуационные 

задачи) 
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Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение навы-

ками и умениями 

при выполнении 

практических зада-

ний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать ма-

териал. 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны невер-

ные 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 формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учеб-
ной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Историческое происхождение детства, историческое развитие детства (Д.Б. Эльконин). 

2. Стратегии и методы исследования в психологии развития и возрастной психологии.  

3. Основные этапы становления возрастной психологии. 

4. Предмет психологии развития и возрастной психологии. 

5. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

6. Значение возрастной психологии для образовательной системы и социальной работы. 

7. Специфика психического развития человека. 

8. Учение Пиаже об эгоцентрической позиции ребенка. Сравнение позиций Ж. Пиаже и 

Л.С. Выготского об эгоцентрической речи. 

9. Операциональная концепция интеллекта, разработанная Ж. Пиаже. Механизмы и стадии 

интеллектуального развития.  

10. Стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции Э. Эриксона (задачи 

возраста). Ключевые понятия.  

11. Основные понятия, проблемы и экспериментальные исследования в американских тео-

риях социального научения. 

12. Понятие высшей психической функции. Структура ВПФ (по Л.С. Выготскому). 

13. Закон культурного развития высших психических функций. Принцип интериоризации. 

14. Экспериментально-генетический метод исследования психического развития.  Законы 

психического развития ребенка (Л.С. Выготский).  

15. Параметры психического развития ребенка: источник развития, условия развития, 

направление и форма развития, движущие силы.  

16. Понятие «психологический возраст». 

17. Понятие «социальная ситуации развития». 

18. Понятие «кризис» в психическом развитии. 

19. Понятие «ведущая деятельность».  

20. Закон Д.Б. Эльконина о периодичности в психическом развитии ребенка. 

21. Социальная ситуация психического развития в младенческом возрасте. 

22. Непосредственно-эмоциональное общение как ведущая деятельность; объект, содержа-

ние, средства. Развитие ведущей деятельности.  

23. Познавательное развитие младенца. 

24. Психологические новообразования младенческого периода. 

25. Кризис первого года жизни. Развитие самосознания в младенчестве. 
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26. Госпитализм как психологическое явление: формы проявления, причины, способы пре-

одоления и предупреждения. 

27. Орудийно-предметная деятельность - ведущий тип деятельности в раннем детстве. 

28. Динамика совместной деятельности ребенка и взрослого по поводу предметов в раннем 

детстве.  

29. Предпосылки возникновения и начальные этапы развития игры в детстве.  

30. Речевое развитие в раннем возрасте. 

31. Характеристика кризиса трех лет. Симптоматика, роль в психическом развитии.  

32. Игра - ведущая деятельность периода дошкольного детства.  

33. Социально-историческое происхождение, структура и функции детской игры.  

34. Мышление и речь в дошкольном возрасте.  

35. Эмоциональное развитие дошкольника. Эмоциональное неблагополучие ребенка. 

36. Развитие общения дошкольника со взрослыми. 

37. Развитие общения дошкольника со сверстниками. 

38. Основные психологические новообразования дошкольного детства.  

39. Психологическая готовность к обучению в школе.  

40. Типичные трудности начального школьного периода.  

41. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьника.  

42. Структура учебной деятельности. 

43. Развитие личности младшего школьника.  

44. Развитие мотивации учения на протяжении школьного возраста.  

45. Основные новообразования младшего школьного возраста.  

46. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 

47. Кризисный характер подростничества.  

48. Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущая деятельность подростково-

го возраста (Д.Б.Эльконин). 

49. Представления о ведущей деятельности в подростковом периоде. 

50. Психогенная школьная дезадаптация, причины и способы предупреждения и коррекции. 

51. Психологические новообразования подросткового возраста. 

52. Патологические нарушения поведения в подростковом периоде. 

53. Особенности общения подростка со взрослыми. 

54. Задачи развития в юношеском возрасте.  

55. Психологические особенности юношеского периода.  

56. Психологические новообразования юношеского возраста.  

57. Учебно-профессиональная деятельность, ее значение в юношеском возрасте. 

58. Психологическая готовность самоопределения. Построение жизненных планов и выбор 

профессии. 

59. Проблема девиантного поведения у молодежи: причины, способы предупреждения и 

коррекции. 

60. Предмет психологии среднего возраста.  

61. Основные виды деятельности взрослого человека. 

62. Когнитивное развитие в период взрослости. 

63. Понятие нормативного кризиса зрелости. Продуктивные и непродуктивные пути пре-

одоления возрастных кризисов. 

64. Проблема периодизации зрелого возраста. Основные задачи фаз зрелости. 

65. Проблема общения в зрелом возрасте. Проблема одиночества. 

66. Проблема старости в современном обществе.  

67. Психологическая готовность к уходу на пенсию. Особенности деятельности в пожилом 

возрасте.  

68. Особенности межличностных отношений в старческом возрасте.  

69. Биологические и социальные критерии и факторы старения. 

70. Психологические изменения в старости и роль личностного фактора в процессе старе-

ния.  
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71. Особенности познавательной сферы в период старости и старения.  

72. Внутренний мир пожилого человека. 

 

Аналитическое задание: 

1. Выработать способность оперировать основными понятиями возрастной психологии 

и психологии развития, навыками понимания текстов работ авторов прошлых исто-

рических эпох; 

2. Научиться интерпретации текстов работ конкретных авторов в контексте их привер-

женности к тому или иному варианту решения проблемы детерминации психическо-

го развития 

3. Обладать начальными навыками понимания текстов работ авторов психоаналитиче-

ской направленности. 

4. Научиться способам определения возможных путей научения поведенческими навы-

ками бихевиористскими методами 

5. Обладать начальными навыками разработки схемы исследования формирующего ти-

па. 

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

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

петенций 

 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 

6.1. Основная литература 
1. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Головей [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07004-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449994  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов / 

О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Базаева ; под редакцией О. В. Хухлаевой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450045  
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2. Шаповаленко, И. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник и прак-

тикум для вузов / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11341-9. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449912  

 

Список периодических изданий  

1. Вопросы психологии экстремальных ситуаций. 

2. Вопросы психологии. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной 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 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология развития и возрастная пси-

хология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе са-

мостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практиче-

ских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-

пользует 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 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 учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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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.  

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 
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 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 Электронно-библиотечная систе-  https://urait.ru/ 
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«Юрайт»	 ма, коллекция электронных версий 

книг. 	

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	

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 

Для изучения учебной дисциплины «Психология развития и возрастная психология» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.05.02 "Психология служебной деятельности" (уровень специалитета) использу-

ются: 

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). 
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Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена специализиро-

ванным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: Психофизио-

логический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной связью «Реа-

кор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство психофи-

зиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный детектор 

лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания брюшного; кожно-

гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. Блок питания (для 

сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом компьютера). Програмно аппа-

ратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, 

РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным аппарат-

ным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  Аппарат 

«Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

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 «Психология развития и возрастная психология»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

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 развития и возрастная психология» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология развития и возрастная психология» предусмат-

ривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и кон-

тактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхрон-

ном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компью-

терных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видео-

фильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

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 приобретении студентами базовых понятий, 

методов и процедур психофизиологии, использующихся в различных областях научной и 

прикладной психологии; обучение приемам сопоставления и анализа психологических и 

физиологических данных с позиций современных естественных наук и формирование умения 

подготовки заключения по результатам психофизиологического обследования. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование научных представлений о предмете психофизиологии, ее задачах и 

методах, структуре и месте в системе других наук; 

2. Ознакомление с принципами переработки информации в центральной нервной системе; 

3. Обеспечение усвоения содержания психофизиологических основ сенсорных, 

перцептивных, мнемических, интеллектуальных процессов, психомоторики; 

4. Овладение навыками теоретического анализа психофизиологических источников с точки 

зрения системного подхода;  

5. Формирование научных представлений о специфике прикладных исследований в области 

психофизиологии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психофизиология» 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 «Психофизиология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Общий психологический практикум», «Общая психология», «Зоопсихология и 

сравнительная психология», «История психологии», «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы», «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 

«Психология развития и возрастная психология». 

Изучение учебной дисциплины «Психофизиология» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология личности», «Психология 

стресса и стрессоустойчивого поведения», «Психологическое консультирование», 

«Психологическая коррекция и реабилитация», «Экстремальная психология», «Психология 

принятия решений в условиях неопределенности», «Основы медицинской психологии и 

нейропсихологии», «Психология управления в экстремальных ситуациях», «Психология утраты 

и посттравматического стресса», «Этнопсихология», «Психология судебной и 

криминалистической экспертизы». 

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 профессиональных компетенций (ПК): ПК-2, ПК-9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 
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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: - основные свойства и 

состояния человека в норме и 

патологии, 

- специфику психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

- основные особенности 

протекания психических 

процессов у людей, в 

зависимости от их 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам	

Уметь: - проводить диагностику 

психического 

функционирования человека в 

зависимости от возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, 

- правильно и 

квалифицированно 

анализировать результаты 

диагностики, 

- формулировать экспертное 

заключение, адекватное 

задачам диагностического 

обследования.  

Владеть навыками: - 

диагностики индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей человека, 

- проведения психологического 

исследования в рамках 

различных видов экспертиз, 

- исследования изменений  

эмоционально-личностной сфе-

ры человека с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 
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профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам. 

ПК-9 способностью прогнозировать 

изменения, комплексно воздействовать 

на уровень 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 целью 

гармонизации психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания 

индивиду, группе психологической 

помощи с использованием 

традиционных и инновационных 

методов и технологий 

Знать: - особенности 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях, 

- основные особенности 

психологического 

вмешательства с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

и инновационных методов и 

технологий. 

Уметь: - использовать  

теоретические знания   при 

реализации психологических 

методик и технологий,  

- распознавать особенности 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

Владеть: - приемами и 

методами проведения 

психологических и 

психофизиологических методик 

направленных на выявление 

особенностей 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 
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способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях, 

- навыками оказания индивиду, 

группе психологической 

помощи с использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий. 

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

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 64 64    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

64 
64    

Учебные занятия лекционного типа 32 32    

Учебные занятия семинарского типа 32 32    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
44 

44    

В том числе: 44 44    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

28 28    

Выполнение практических заданий 8 8    

Рубежный текущий контроль 8 8    

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  экзамен    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
4 

4    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 64 часа. 

Объем самостоятельной работы – 80 часа. 

 

 

№ 

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
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. Основные понятия 

психофизиологии  
36 20 16 8 8 0 

2. 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

психофизиологии 
18 

часов 
10 8 4 4 0 

3. 

Тема 1.2. Методы 

психофизиологии и их 

классификация 

18 

часов 
10 8 4 4 0 

4. 

Раздел 2. Психофизиология 

функциональных состояний 

человека 
36 20 16 8 8 0 

5. 

Тема 2.1. Функциональные 

состояния 
18 

часов 
10 8 4 4 0 

6. 
Тема 2.2. Сон и стресс 18 

часов 
10 8 4 4 0 

7. 

Раздел 3. Когнитивная 

психофизиология 36 20 16 8 8 0 

8. 

Тема 3.1. Психофизиология 

восприятия и внимания 
18 

часов 
10 8 5 3 0 

9. 

Тема 3.2. Психофизиология 

речевых процессов и памяти 
18 

часов 
10 8 3 5 0 

10. 

Раздел 4. Психофизиология 

двигательной и эмоционально-

потребностной сферы 
36 20 16 8 8 0 

11. 

Тема 4.1. Психофизиология 

движения 
18 

часов 
10 8 4 4 0 

12. 

Тема 4.2. Психофизиология 

эмоционально-потребностной 

сферы 

18 

часов 
10 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 80 64 32 32 0 

Форма промежуточной аттестации Экзам
ен 

4 
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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

 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. Основные 

понятия 

психофизиологии  
7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 час реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2. Раздел 2. 

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

человека 

7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 час реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3. 
Раздел 3. 

Когнитивная 

психофизиология 
7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 час реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

4. Раздел 4. 

Психофизиология 

двигательной и 

эмоционально-

потребностной 

сферы 

7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 час реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

 

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

 

Раздел 1. Основные понятия психофизиологии и психофизиология 

функциональных состояний. 

Цель: дать представление об истории развития психофизиологии как науки, задачах 

психофизиологии в области медицины, клинической психологии. Раскрыть основные 

направления теоретической психофизиологии. Описать основные области психофизиологичес-

ких исследований.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Становление и развитие психофизиологии. Теоретико-методологические  основы  

психофизиологии.  Исследование физиологических механизмов психических процессов на 

системном, нейронном, синаптическом и молекулярном уровнях.   

Области психофизиологических исследований: внимание, память и научение, движения, 

функциональные состояния, агрессивность, стресс, сон, эмоции.  

 

Тема 1.1. Предмет и задачи психофизиологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Исторический обзор проблемы соотношения мозга и психики. Дуалистическая 

концепция Р. Декарта. 

2. Психофизиологический параллелизм и физиологический редукционизм. 

3. Рефлекторная концепция и ее роль в решении проблемы мозг-психика. 

4. Проблема соотношения реактивности и активности в поведении человека. 

 

Тема 1.2. Методы психофизиологии и их классификация. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Способы регистрации и сфера применения объективных физиологических 

показателей, закономерно связанных с психической деятельностью человека. 

2. Методы исследования функциональной активности головного мозга: 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ), ее фоновые и реактивные показатели. 

3. Картирование мозга. Магнитоэнцефалография и компьютерная томография. 

4. Индикаторы активности различных физиологических систем организма 

 

Раздел 2. Психофизиология функциональных состояний человека. 
Цель: дать представление о функциональных состояниях человека и основных 

методологических подходах к их определению и диагностике. Описать континиум уровней 

бодрствования. Раскрыть вегетативные и электроэнцефалографические показатели 

функциональных состояний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психофизиология сна и измененных состояний сознания. Сон как биологическая 

потребность. Классификация, виды и стадии сна. Представление о стрессе. Виды стресса и 

стрессоров. Общий адаптационный синдром и его функциональное значение. Гормональные 

аспекты стресса. Кратковременный и долговременный стресс. Последствия стресса. 

Профилактика стресса. 

 

Тема 2.1. Функциональные состояния. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Функциональные состояния и основные методологические подходы к их определению 

и диагностике. 

2. Континуум уровней бодрствования. 

3. Вегетативные и электроэнцефалографические показатели функциональных состояний. 

 

Тема 2.2. Сон и стресс. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психофизиология сна и измененных состояний сознания. 

2. Физиологические изменения на разных стадиях сна. Теории сна. 

3. Общий адаптационный синдром и его функциональное значение. 

4. Кратковременный и долговременный стресс. Последствия стресса. 
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Раздел 3. Когнитивная психофизиология. 

Цель: дать представление о основных принципах протекания когнитивных процессов на 

психофизиологическом уровне. Описать ориентировочный рефлекс как основу 

непроизвольного внимания. Раскрыть формы процедурной и декларативной памяти. Описать 

синаптические механизмы научения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тоническая и фазическая формы ориентировочного рефлекса. Системы «верхнего и 

«нижнего» внимания. Межполушарная асимметрия в механизмах внимания. Кратковременная и 

долговременная память. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Функциональная 

асимметрия мозга и особенности мыслительной деятельности. Механизмы творческой 

деятельности. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

 

Тема 3.1. Психофизиология восприятия и внимания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. 

2. Проявление локального ориентировочного рефлекса в реакциях альфа-, тау-, мю-, 

сигма-ритмов. 

3. Роль специфических и неспецифических нейронов таламуса в активации коры. 

4. Тонические и фазические реакции гамма-ритма. 

 

Тема 3.2. Психофизиология речевых процессов и памяти. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формы процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. 

2. Гиппокамп как система, разделяющая новые и привычные стимулы. 

3. Генерация реакций второй сигнальной системы при участии командных нейронов: 

артикуляции, жестов, письменных знаков. Зона Брока. 

4. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Символьное отображение 

стимула. 

 

Раздел 4. Психофизиология двигательной и эмоционально-потребностной сферы. 

Цель: дать представление об основных психофизиологических механизмах организации 

движения. Управление ориентационными движениями и позой. Раскрыть сущность 

биологической теории эмоций. Дать описание классификации и физиологических механизмов 

потребностей.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация манипуляторных движений. Программирование движений. 

Функциональная структура произвольного движения. Проблема леворукости. 

Электрофизиологические корреляты движения. Нейробиологическая теория эмоций П.К. 

Анохина. Теория Джеймса-Ланге. Потребностно-информационная теория эмоций. 

Нейрофизиологический субстрат и теории мотиваций. 

 

Тема 4.1. Психофизиология движения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Программирующая функция префронтальной коры. Центральные моторные 

программы. 

2. Дополнительная моторная кора. Подготовка и инициация движения. 

3. Пирамидный и экстрапирамидный пути. 

4. «Зеркальные ней нейроны» в составе премоторной и дополнительной моторной коры. 
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Тема 4.2. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

2. Когнитивные процессы в генезе эмоций. 

3. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального общения. 

4. Роль лобных отделов коры и миндалины в эмоциональных реакциях. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Исторический обзор проблемы соотношения мозга и психики. Дуалистическая 

концепция Р. Декарта. 

2. Психофизиологический параллелизм и физиологический редукционизм. 

3. Рефлекторная концепция и ее роль в решении проблемы мозг-психика. 

4. Проблема соотношения реактивности и активности в поведении человека. 

5. Способы регистрации и сфера применения объективных физиологических 

показателей, закономерно связанных с психической деятельностью человека. 

6. Методы исследования функциональной активности головного мозга: 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ), ее фоновые и реактивные показатели. 

7. Картирование мозга. Магнитоэнцефалография и компьютерная томография. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – письменный 

опрос.  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Индикаторы активности различных физиологических систем организма. 

2. Функциональные состояния и основные методологические подходы к их определению 

и диагностике. 

3. Континуум уровней бодрствования. 

4. Вегетативные и электроэнцефалографические показатели функциональных состояний. 

5. Психофизиология сна и измененных состояний сознания. 

6. Физиологические изменения на разных стадиях сна. Теории сна. 

6. Общий адаптационный синдром и его функциональное значение. 

8. Кратковременный и долговременный стресс. Последствия стресса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – письменный 

опрос.  
	

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3  

 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. 
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2. Проявление локального ориентировочного рефлекса в реакциях альфа-, тау-, мю-, 

сигма-ритмов. 

3. Роль специфических и неспецифических нейронов таламуса в активации коры. 

4. Тонические и фазические реакции гамма-ритма. 

5. Формы процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. 

6. Гиппокамп как система, разделяющая новые и привычные стимулы. 

7. Генерация реакций второй сигнальной системы при участии командных нейронов: 

артикуляции, жестов, письменных знаков. Зона Брока. 

8. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Символьное отображение 

стимула. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – письменный 

опрос.  
	

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:	

1. Программирующая функция префронтальной коры. Центральные моторные 

программы. 

2. Дополнительная моторная кора. Подготовка и инициация движения. 

3. Пирамидный и экстрапирамидный пути. 

4. «Зеркальные нейроны» в составе премоторной и дополнительной моторной коры. 

5. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

6. Когнитивные процессы в генезе эмоций. 

7. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального общения. 

8. Роль лобных отделов коры и миндалины в эмоциональных реакциях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – письменный 

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. 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. 



	 14	

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-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: - основные 

проявления 

функционирования 

психики человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, 

- специфику психического 

функционирования в 

условиях кризисов 

развития, а также 

различных факторов риска, 

- основные особенности 

протекания психических 

процессов у людей, в 

зависимости от их 

принадлежности к 

различным этническим и 

социальны группам.	

Этап формирования знаний 

Уметь: - проводить 

диагностику психического 

функционирования 

человека в зависимости от 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, 

- правильно и 

квалифицированно 

анализировать результаты 

диагностики, 

- формулировать 

экспертное заключение, 

адекватное задачам 

диагностического 

обследования.  

Этап формирования умений 

Владеть навыками: - 

диагностики 

индивидуальных 

психофизиологических 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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особенностей человека, 

- проведения 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов экспертиз, 

- исследования изменений  

эмоционально-личностной 

сферы человека с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической и 

социальным группам. 

ПК-9 способностью 

прогнозировать 

изменения, 

комплексно 

воздействовать на 

уровень 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 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека, 

осуществлять 

психологическое 

вмешательство с 

Знать: - особенности 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях, 

- основные особенности 

психологического 

вмешательства с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий. 

Этап формирования знаний 

Уметь: - использовать  

теоретические знания   при 

реализации 

психологических методик и 

технологий,  

- распознавать особенности 

функционирования 

познавательной и 

Этап формирования умений 
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целью оказания 

индивиду, группе 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных 

методов и 

технологий 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях. 

Владеть: - приемами и 

методами проведения 

психологических и 

психофизиологических 

методик направленных на 

выявление особенностей 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях, 

- навыками оказания 

индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий. 

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-9 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 
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программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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-2, 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-2, 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 промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, методы и задачи исследования психофизиологии. 
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2. Модель концептуальной рефлекторной дуги, сопоставление с другими 

теоретическими подходами.  

3. Векторная психофизиология, основные теоретические положения и возможности 

её использования при изучении когнитивных процессов. 

4. Функциональные состояния: механизмы, диагностика, роль и место в поведении. 

5. Программирование движений. Роль фронтальной и моторной коры в организации 

движений. Векторный принцип управления движением. 

6. Ориентировочный рефлекс, его виды и формы. Электроэнцефалографические, 

вегетативные, моторные, сенсорные и поведенческие компоненты ориентировочного рефлекса. 

Отличие компонентов ориентировочного рефлекса от компонентов оборонительного и 

адаптационного рефлексов. Внимание и ориентировочный рефлекс. 

7. Биологическая обратная связь в тренировке стрессоустойчивости и снятии 

стрессового напряжения. Применение различных протоколов биологической обратной связи в 

практической психофизиологии. 

8. Информационный и эмоциональный стресс. Информационная нагрузка. 

Информационный невроз. Биохимические механизмы стресса и роль генома в индивидуальной 

стрессоустойчивости. 

9. Эмоциональный анализатор. Субъективное пространство эмоций. Векторное 

кодирование эмоций. Эмоции в структуре когнитивной деятельности. Механизмы кодирования 

и декодирования эмоций на основе лицевой экспрессии. 

10. Психофизиологические механизмы обучения и памяти. Функции ранних и 

поздних генов в механизмах памяти и обучения. 

11. Две концепции ритмогенеза электрической активности мозга: ансамблевая и 

пейсмекерная. Методы анализа ЭЭГ: картирование, спектральный анализ, частотная 

фильтрация, дипольный и вейвлет-анализ. 

12. Формы декларативной и процедурной памяти. Роль височных отделов коры,  

гиппокампа и мозжечка в декларативной и процедурной памяти. 

13. Активная память. Ее отражение в электрической активности мозга и нейронные 

механизмы. 

14. Рабочая память, её участие в когнитивных процессах. Роль префронтальной коры 

в рабочей памяти.  

15. Ассоциативная память ее виды и  механизмы. 

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

т.д.): 

1. Составьте план ответа в тетради для самостоятельной работы по следующим 

вопросам: 

• Палочковые и колбочковые ЭРГ. Цикл восстановления. Локальная ЭРГ. ЭРГ на 

замену сигналов. Спектральный анализ ЭРГ.  

• Методы обработки ЭОГ. Спектральный анализ ритмических движений глаз. 

Расчет скоростей и амплитуд саккадических движений глаз  

• Физиологический анализ ЭКГ. 

2. Составьте план ответа в тетради для самостоятельной работы по следующим 

вопросам: 

• Пароксизмальная активность на ЭЭГ. 

3. Составьте план ответа в тетради для самостоятельной работы по следующим 

вопросам: 

• Многоточечная ЭМГ лицевых мышц для анализа выражений эмоций, 

для анализа внутренней речи. 

• Определение динамики утомления по ЭМГ 

• Определение парадоксального сна по ЭМГ 

• История изучения сна. 
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4. Составьте план ответа в тетради для самостоятельной работы по следующим 

вопросам: 

Влияние гормонов на созревание плода.  

Влияние гормонов на умственное, физическое и половое созревание в детском возрасте.  

Физиологические механизмы голода и насыщения. 

5. Составьте план ответа в тетради для самостоятельной работы по следующим 

вопросам:  

Вклад И.П. Павлова в развитие теории неврозов. 

Вклад отечественных учёных в развитии теории психосоматических за- болеваний 

(Быков К.М., Курцин И.Т., Захаржевский В.Б., Вейн А.М. и др.). 

Вклад отечественных учёных в развитии теории неврозов (Быков К.М., Анохин П.К., 

Захаржевский В.Б., Вейн А.М., Айрапетянц М.Г.). 

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. Соколова, Л. В.  Психофизиология. Развитие учения о мозге и поведении : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08318-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453339  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Черенкова, Л. В.  Психофизиология в схемах и комментариях : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02934-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453340  

 

Список периодических изданий  
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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 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психофизиология человека» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

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 
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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  

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	
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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 «Психофизиология человека» 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). 

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). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: 

Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 
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связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство 

психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный 

детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания 

брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. 

Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом 

компьютера). Програмно аппаратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и 

набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Психофизиология человека»	  применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психофизиология человека» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Психофизиология человека» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психофизиология человека» 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 «Психофизиология человека» 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 освоении общих принципов высшей нервной 

деятельности как науки о мозговых механизмах поведения и психики, которая основывается на 
рефлекторной теории. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. обобщить и систематизировать накопленные современной физиологией знания о 
закономерностях и механизмах организации высшей нервной деятельности и сенсорных 
системах; 

2. вооружить необходимыми знаниями, которые позволят применить полученные знания в 
интересах психологического сопровождения учащихся; 

3. сформировать готовность у студентов использовать полученные знания при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Нейропсихология» 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 «Нейропсихология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Общая психология», «Общий психологический практикум», «Психология 
личности», «Психодиагностика», «Клиническая психология», «Экспериментальная 
психология», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Психология стресса и 

стрессоустойчивого поведения», «Психологическое консультирование», «Психофизиология 
человека», «Экстремальная психология», «Психология принятия решений в условиях 
неопределенности». 

Изучение учебной дисциплины «Нейропсихология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Юридическая 
психология», «Психология судебной и криминалистической экспертизы», «Психология 
мотивации персонала». 

 

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 профессиональных компетенций (ПК): 

Ø 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); 

Ø способностью прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень 
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 целью гармонизации 

психического функционирования человека, осуществлять психологическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, группе психологической помощи с использованием традиционных и 

инновационных методов и технологий (ПК-9); 
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Ø способностью осуществлять диагностику проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий (ПК-15). 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Психология 

служебной деятельности» по направлению подготовки 37.05.02 Психология служебной 

деятельности (специалист) очная форма обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-7 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 

Знать: - основные методы изучения психических 
свойств и состояний человека в норме и 

патологии; 

- основные составляющие психодиагностического 
заключения и рекомендаций по их использованию. 

Уметь: - использовать  теоретические знания при 

выявлении психических свойств и состояний 

человека в норме и патологии; 

- составлять психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию. 

Владеть: - основными методами изучения 
психических свойств и состояний человека в 
норме и патологии; 

- навыками составления психодиагностических 
заключений и рекомендаций по их использованию. 

ПК-9 способностью 

прогнозировать изменения, 
комплексно воздействовать 
на уровень 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 целью 

гармонизации 

психического 
функционирования 
человека, осуществлять 

Знать: - особенности функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях, 

- основные особенности психологического 
вмешательства с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи с использованием 

традиционных и инновационных методов и 

технологий. 

Уметь: - использовать  теоретические знания   при 

реализации психологических методик и 

технологий,  

- распознавать особенности функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях. 
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психологическое 
вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе 
психологической помощи с 
использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий 

Владеть: - приемами и методами проведения 
психологических и психофизиологических 
методик направленных на выявление 
особенностей функционирования познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях, 

- навыками оказания индивиду, группе 
психологической помощи с использованием 

традиционных и инновационных методов и 

технологий. 

ПК-15 способностью 

осуществлять диагностику 
проблем лиц, 

нуждающихся в 
коррекционных 
воздействиях, выбирать 
адекватные формы, методы 

и программы 

коррекционных 
мероприятий 

Знать: - основные методы диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях; 

- адекватные формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий. 

Уметь: - использовать  теоретические знания при 

выявлении проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях; 

- подбирать адекватные формы, методы и 

программы коррекционных мероприятий. 

Владеть: - основными методами диагностики 

проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях; 

- навыками составления программ коррекционных 
мероприятий, с адекватными формами и методами 
работы. 

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

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 9   

Аудиторные учебные занятия, всего 80 30 50   

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

80 
30 50   

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16   

Учебные занятия семинарского типа 48 16 32   

Лабораторные занятия -     

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
100 

50 50   

В том числе: 100 50 50   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

80 

40 40   
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Выполнение практических заданий 10 5 5   

Рубежный текущий контроль 10 5 5   

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 
3 

зачет экзамен   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
6 

    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения	

Объем учебных занятий составляет 80 часов. 
Объем самостоятельной работы – 136 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. 
Модуль 1. История возникновения, основные понятия и методы исследования 

медицинской психологии 

2. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

36 17 12 6 6 0 

3. 

Тема 1.1. Предмет, задачи 

основные понятия 
медицинской психологии.  

18 

часов 
9 6 3 3 0 

4. 

Тема 1.2. Мозговая 
организация психической 

деятельности. Развитие 
психики в норме и патологии. 

18 

часов 
8 6 3 3 0 

5. 

Раздел  2. СОВРЕМЕННЫЕ  

РАЗДЕЛЫ И МЕТОДЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

36 17 12 6 6 0 

6. 

Тема 2.1. Понятие  психического 
процесса,  психического 
состояния и психического 
свойства личности.  

18 

часов 
8 6 3 3 0 

7. 

Тема 2.2. Психическое 
расстройство, психическое 
заболевание и аномалии 

психического развития. 
 

18 

часов 
9 6 3 3 0 
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8. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ПСИХИКИ. 

36 16 8 4 4 0 

9. 

Тема 3.1. Понятие 
дизонтогенеза. Основные формы 

нарушений развития. 

18 

часов 
8 4 2 2 0 

10. 

Тема 3.2. Задержанное развитие. 
Врожденное 
недоразвитие, искаженное 
развитие.  

18 

часов 
8 4 2 2 0 

11. 
Модуль 2. Общие вопросы нейропсихологии и различные нарушения при локальных 

поражениях головного мозга 

12. 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, 

МЕТОДЫ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИИ. 

36 17 17 6 11 0 

13. 

Тема 1.1. Проблема мозговой 

организации (локализации) 

высших психических функций. 
18 часов 9 8 3 6 0 

14. 

Тема 1.2. Принципы 

локализации физиологических и 

психических функций. 
18 часов 8 7 3 5 0 

15. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ 

МОЗГА. 
36 16 14 4 10 0 

16. 

Тема 2.1. Проблема 
межполушарной асимметрии 

мозга. 
18 часов 8 7 2 5 0 

17. 

Тема 2.2. Проблема 
межполушарного 
взаимодействия. 

18 часов 8 7 2 5 0 

18. 

Раздел 3. СЕНСОРНЫЕ И 

ГНОСТИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ. 

36 17 17 6 11 0 

19. 

Тема 3.1. Сенсорные и 

гностические нарушения работы 

зрительной системы.  

Зрительные агнозии. 

12 часов 6 6 2 4 0 

20. 

Тема 3.2. Сенсорные и 

гностические нарушения работы 

кожно-кинестетической 

системы. Тактильные агнозии. 

12 часов 5 5 2 3 0 

21. 

Тема 3.3. Сенсорные и 

гностические нарушения работы 

слуховой системы. Слуховые 
агнозии. 

12 часов 6 6 2 4 0 

Общий объем, часов 216 100 80 32 48 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 6 
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 216 часов. 
Объем самостоятельной работы – 131 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. 
Модуль 1. История возникновения, основные понятия и методы исследования 

медицинской психологии 

2. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

36 21 8 4 4  

3. 

Тема 1.1. Предмет, задачи 

основные понятия 
медицинской психологии.  

12 

часов 
11 3 2 2  

4. 

Тема 1.2. Мозговая 
организация психической 

деятельности. Развитие 
психики в норме и патологии. 

12 

часов 
10 3 2 2  

5. 

Раздел  2. СОВРЕМЕННЫЕ  

РАЗДЕЛЫ И МЕТОДЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

12 

часов 
22 2 4 4  

6. 

Тема 2.1. Понятие  психического 
процесса,  психического 
состояния и психического 
свойства личности.  

36 11 8 2 2  

7. 

Тема 2.2. Психическое 
расстройство, психическое 
заболевание и аномалии 

психического развития. 

9 часов 11 2 2 2  

8. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ПСИХИКИ. 

9 часов 22 2 4 4  

9. 

Тема 3.1. Понятие 
дизонтогенеза. Основные формы 

нарушений развития. 
9 часов 11 2 2 2  

10. 

Тема 3.2. Задержанное развитие. 
Врожденное 
недоразвитие, искаженное 

9 часов 11 2 2 2  
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развитие.  

11. 
Модуль 2. Общие вопросы нейропсихологии и различные нарушения при локальных 

поражениях головного мозга 

12. 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, 

МЕТОДЫ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИИ. 

36 22 11 4 7  

13. 

Тема 1.1. Проблема мозговой 

организации (локализации) 

высших психических функций. 
18 часов 11 6 2 4  

14. 

Тема 1.2. Принципы 

локализации физиологических и 

психических функций. 
18 часов 11 5 2 3  

15. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ 

МОЗГА. 
36 22 11 4 7  

16. 

Тема 2.1. Проблема 
межполушарной асимметрии 

мозга. 
18 часов 11 6 2 4  

17. 

Тема 2.2. Проблема 
межполушарного 
взаимодействия. 

18 часов 11 5 2 3  

18. 

Раздел 3. СЕНСОРНЫЕ И 

ГНОСТИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ. 

36 22 12 4 8  

19. 

Тема 3.1. Сенсорные и 

гностические нарушения работы 

зрительной системы.  

Зрительные агнозии. 

 

12 часов 8 5 2 3  

20. 

Тема 3.2. Сенсорные и 

гностические нарушения работы 

кожно-кинестетической 

системы. Тактильные агнозии. 

12 часов 7 3 1 2  

21. 

Тема 3.3. Сенсорные и 

гностические нарушения работы 

слуховой системы. Слуховые 
агнозии. 

12 часов 7 4 1 3  

Общий объем, часов 216 131 32 16 16  

Форма промежуточной аттестации экзамен 6 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 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. История 
развития 
медицинской 

психологии. 14 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2. Раздел 2. 

Современные  
разделы и методы 

медицинской 

психологии. 
13 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3. Раздел 3. 
Основные 
проявления 
нарушений 

психики. 

13 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4. Раздел 4. Предмет, 
задачи, методы 

нейропсихологии. 
13 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

5. Раздел 5. 

Основные 
принципы 

строения мозга. 13 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

6. Раздел 6. 

Сенсорные и 

гностические 
нарушения. 14 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
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МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Раздел  1. История развития медицинской психологии. 

Цель: дать представление об истории развития клинической психологии как науки, 

задачах клинической психологии в области медицины, дефектологии, педагогике, 
реабилитации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление и развитие клинической психологии. Теоретико-методологические  основы  

клинической психологии.  Понятие о психических процессах, психических состояниях и  

психических свойствах личности.   

Основные разделы клинической психологии. Понятие нормы в клинической психологии. 

Современные классификации психических расстройств. МКБ-10. 

 

Тема 1.1. Предмет, задачи основные понятия медицинской психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития клинической психологии. Роль отечественных и зарубежных ученых 
в развитие клинической психологии. 

2. Понятия патопсихологии и психопатологии. Высшие психические функции.  

3. Понятие о психических свойствах личности.   

4. Понятие о психических процессах. Психические состояния.  
 

 

Тема 1.2. Мозговая организация психической деятельности. Развитие психики в 

норме и патологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анатомия  и физиология центральной нервной системы.  

2. Мозг и психика.  Строение центральной нервной системы. Блоки мозга. 
3. Локализация высших психических функций. 

4. Клиническая психология в медицине. 
 

Раздел  2. Современные  разделы и методы медицинской психологии. 

Цель: дать представление о современных  методах клинической психологии. Основные  
формы нарушений психики при психических заболеваниях. Показать связь клинической 

психологии с медицинскими дисциплинами изучающими  психические заболевания и 

расстройства.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные методы клинической психологии. Клиническое интервью. Виды - 

Структурированное и свободное.  Оценка психического состояния. Анамнестический метод, 

лонгитюдный метод. Экспериментально-психологический метод.  Патопсихологические 
методы в клинической психологии.  Выбор метода патопсихологии при выявлении  разных 
форм психических нарушений. Методы  патопсихологии при выявлении нарушений мышления.  
Вербальные и проективные методы. Тесты исследования интеллекта.  

 

Тема 2.1. Понятие  психического процесса,  психического состояния и психического 
свойства личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о психических процессах. Психические состояния. 
2. Понятие о психических свойствах личности.   
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3. Отличительные признаки сознания. Сознательное и бессознательное. 
4. Ощущения и восприятие. Проявления патологии. 

 

Тема 2.2. Психическое расстройство, психическое заболевание и аномалии 

психического развития. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия патопсихологии и психопатологии. Высшие психические функции. 

2. Патопсихология – раздел клинической психологии.    

3. Значение методов патопсихологии  для диагностики психических нарушений. 

4. Исследование психического статуса. 
 

Раздел  3. Основные проявления нарушений психики. 

Цель: дать представление о современных подходах к оценке психических процессов, 
психических  состояниях и психических свойствах личности. Ознакомить с  основными 

формами  нарушений психики при психических заболеваниях. Показать связь клинической 

психологии с медицинскими дисциплинами изучающими  психические заболевания и 

расстройства.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

1.Психические заболевания и расстройства. 
2.Психодиагностика свойств личности  

3. Понятие и психодиагностика психических состояний 

4. Понятие и психодиагностика психических свойств личности 

 

Тема 3.1. Понятие дизонтогенеза. Основные формы нарушений развития. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие дизонтогенеза. Классификация дизонтогенеза. 
2. Искаженное развития, задержка развития. 
3. Виды психологической помощи при разных формах дизонтогенеза. 
4. Врожденное интеллектуальное недоразвитие.   
 

 

Тема 3.2. Задержанное развитие. Врожденное недоразвитие, искаженное развитие. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Олигофрения. Определение. Классификация. Методы психологической диагностики.  

2. Ранний детский аутизм. 

3.Психический инфантилизм. 

4.Ускоренное  развитие. 
5.  Врожденное интеллектуальное недоразвитие.   
 

 

Модуль 2. Общие вопросы нейропсихологии и различные нарушения при 

локальных поражениях головного мозга 
 

Раздел 1. Предмет, задачи, методы нейропсихологии. 

Цель: дать представление об истории возникновения нейропсихологии, об 

основоположнике отечественной нейропсихологии А.Р.Лурия. Описать основные направления 
современной нейропсихологии.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные направления современной нейропсихологии: клиническая, 
экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, нейропсихология детского, 
старческого возраста, нейропсихология индивидуальных различий (в норме). История изучения 
локализации высших психических функций: узкий локализационизм, антилокализационизм, 

эклектическая концепция, отрицание самой возможности материалистического решения этой 

проблемы. 
  

 

Тема 1.1. Проблема мозговой организации (локализации) высших психических 
функций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение нейропсихологии на стыке психологии, медицины (неврологии, 

нейрохирургии) и физиологии.  

2. А.Р.Лурия – основоположник отечественной нейропсихологии.  

3. Направления современной нейропсихологии: клиническая, экспериментальная, 
реабилитационная нейропсихология. 

4. Направления современной нейропсихологии: нейропсихология детского, старческого 
возраста, нейропсихология индивидуальных различий (в норме).   

5. История изучения локализации высших психических функций: узкий 

локализационизм, антилокализационизм, эклектическая концепция, отрицание самой 

возможности материалистического решения этой проблемы 

 

 

Тема 1.2. Принципы локализации физиологических и психических функций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория системной динамической локализации высших психических функций 

Л.С.Выготского и А.Р.Лурия.  
2. Пересмотр понятий “функция”, “локализация”.  Проблема хроногенной локализации 

высших психических функций человека. 
3. Различный вклад левого и правого полушарий мозга в мозговую организацию каждой 

психической функции.  

4. Роль лобных долей в формировании высших психических функций. 

 

Раздел 2. Основные принципы строения мозга. 
Цель: дать представление о горизонтальной и вертикальной организации мозга как 

субстрата психических процессов, о концепции А.Р. Лурии о трех основных структурно-
функциональных блоках мозга. Изучить историю изучения функциональной асимметрии мозга: 
клинические, физиологические данные. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Горизонтальная и вертикальная организация мозга как субстрата психических 
процессов. Концепция А.Р. Лурии о трех основных структурно-функциональных блоках мозга:  
а) энергетическом (или блоке тонуса); б) блоке приема, переработки и хранения 
экстероцептивной информации; в) блоке программирования и контроля за психической 

деятельностью. История изучения функциональной асимметрии мозга: клинические, 
физиологические данные. 

 

 

Тема 2.1. Проблема межполушарной асимметрии мозга. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. История изучения функциональной асимметрии мозга: клинические, физиологические 
данные.  
2. Концепция доминантности левого полушария мозга (у правшей).  

3. Анатомические, физиологические и клинические доказательства неравноценности левого и 

правого полушарий мозга. 
4. Асимметрия трех блоков. Концепция функциональной специфичности больших полушарий 

головного мозга. 
 

Тема 2.2. Проблема межполушарного взаимодействия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Межполушарное взаимодействие, межполушарные связи (передняя комиссура, мозолистое 
тело и др.).  
2. Синдром “расщепленного мозга”.   

3. Дифференцированный характер межполушарного взаимодействия.  
4. Латеральные особенности нарушений гностических процессов (зрительного, слухового, 
тактильного восприятия). 
5. Нарушения произвольных движений и действий: мнестических, интеллектуальных 
процессов, эмоционально-личностной сферы. 

 

Раздел 3. Сенсорные и гностические нарушения. 

Цель: дать представление об основных принципах строения зрительного анализатора, о 
первичной зрительной коре. Описать сенсорные нарушения работы зрительной системы при 

поражении периферического, подкорковых и корковых звеньев зрительного анализатора 
принципах протекания когнитивных процессов на психофизиологическом уровне. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные принципы строения зрительного анализатора. Первичная зрительная кора. 
Сенсорные нарушения работы зрительной системы при поражении периферического, 
подкорковых и корковых звеньев зрительного анализатора (снижение остроты зрения, 
различные формы гемианопсий, скатомы, расстройства светоощущения, цветоощущения, 
фотопсии).  

 

Тема 3.1. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы. 

Зрительные агнозии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сенсорные нарушения работы зрительной системы при поражении периферического, 
подкорковых и корковых звеньев зрительного анализатора (снижение остроты зрения, 
различные формы гемианопсий, скатомы, расстройства светоощущения, цветоощущения, 
фотопсии). 

2. Нарушения зрительного гнозиса при поражении вторичных корковых полей затылочно-
теменных областей мозга.  
3. Виды зрительных агнозий: предметная, симультанная, оптико-пространственная, цветовая, 
буквенная, лицевая и др. 
 

Тема 3.2. Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической 

системы. Тактильные агнозии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора. Первичная теменная 
кора.  
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2. Виды общей чувствительности (температурная, тактильная, болевая, кинестетическая, 
вибрационная), их рецепторные аппараты, проводящие пути.  

3. “Сенсорный человечек” Пенфильда.  
4. Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы при поражении спинного 
мозга, зрительного бугра, первичных корковых полей, кожно-кинестетического анализатора. 
 

Тема 3.3. Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. Слуховые 
агнозии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы строения слухового анализатора. Первичная слуховая кора. 
2. Особенности строения слуховой системы, ее отличие от зрительной и кожно-
кинестетической.  

3. Две слуховые функциональные системы: неречевой и речевой слух.  
4. Сенсорные нарушения работы слуховой системы при поражении периферического, 
подкоркового и коркового звеньев слухового анализатора (снижение слуха на различные 
частоты, явление рекрутмента, нарушения абсолютной и дифференциальной слуховой 

чувствительности, нарушения биноурального слуха, восприятия коротких звуков и др.).  
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. История развития клинической психологии. Роль отечественных и зарубежных ученых 
в развитие клинической психологии. 

2. Понятия патопсихологии и психопатологии. Высшие психические функции.  

3. Понятие о психических свойствах личности.   

4. Анатомия  и физиология центральной нервной системы.  

5. Мозг и психика.  Строение центральной нервной системы. Блоки мозга. 
6. Локализация высших психических функций. 

7. Клиническая психология в медицине. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Понятие о психических процессах. Психические состояния. 
2. Понятие о психических свойствах личности.   

3. Отличительные признаки сознания. Сознательное и бессознательное. 
4. Понятия патопсихологии и психопатологии. Высшие психические функции. 

5. Патопсихология – раздел клинической психологии.    

6. Значение методов патопсихологии  для диагностики психических нарушений. 

7. Исследование психического статуса. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1.Психические заболевания и расстройства. 
2.Психодиагностика свойств личности  

3. Понятие и психодиагностика психических состояний 

4.Олигофрения. Определение. Классификация. Методы психологической диагностики.  

5. Ранний детский аутизм. 

6.Психический инфантилизм. 

7.Ускоренное  развитие. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 
 

1. Возникновение нейропсихологии на стыке психологии, медицины (неврологии, 

нейрохирургии) и физиологии.  

2. А.Р.Лурия – основоположник отечественной нейропсихологии.  

3. Направления современной нейропсихологии: клиническая, экспериментальная, 
реабилитационная нейропсихология. 

4. Направления современной нейропсихологии: нейропсихология детского, старческого 
возраста, нейропсихология индивидуальных различий (в норме).   

5. Теория системной динамической локализации высших психических функций 

Л.С.Выготского и А.Р.Лурия.  
6. Пересмотр понятий “функция”, “локализация”.  Проблема хроногенной локализации 

высших психических функций человека. 
7. Различный вклад левого и правого полушарий мозга в мозговую организацию каждой 

психической функции.  

8. Роль лобных долей в формировании высших психических функций. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
	

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. История изучения функциональной асимметрии мозга: клинические, физиологические 
данные.  

2. Концепция доминантности левого полушария мозга (у правшей).  



	 18	

3. Анатомические, физиологические и клинические доказательства неравноценности 

левого и правого полушарий мозга. 
4. Межполушарное взаимодействие, межполушарные связи (передняя комиссура, 

мозолистое тело и др.).  
5. Синдром “расщепленного мозга”.   

6. Дифференцированный характер межполушарного взаимодействия.  
7. Латеральные особенности нарушений гностических процессов (зрительного, 

слухового, тактильного восприятия). 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ6 

 

Форма практического задания:  реферат.  
 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Сенсорные нарушения работы зрительной системы при поражении периферического, 
подкорковых и корковых звеньев зрительного анализатора (снижение остроты зрения, 
различные формы гемианопсий, скатомы, расстройства светоощущения, цветоощущения, 
фотопсии). 

2. Нарушения зрительного гнозиса при поражении вторичных корковых полей 

затылочно-теменных областей мозга.  
3. Виды зрительных агнозий: предметная, симультанная, оптико-пространственная, 

цветовая, буквенная, лицевая и др. 
4. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора. Первичная 

теменная кора.  
5. Виды общей чувствительности (температурная, тактильная, болевая, кинестетическая, 

вибрационная), их рецепторные аппараты, проводящие пути.  

6. “Сенсорный человечек” Пенфильда.  
7. Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы при поражении 

спинного мозга, зрительного бугра, первичных корковых полей, кожно-кинестетического 
анализатора. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 
 

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 

компетенции 

Содержание 
компетенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

ПК-7 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 

Знать: - основные методы 

изучения психических 
свойств и состояний 

человека в норме и 

патологии; 

- основные составляющие 
психодиагностического 
заключения и 

рекомендаций по их 
использованию. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: - использовать  
теоретические знания при 

выявлении психических 
свойств и состояний 

человека в норме и 

патологии; 

- составлять 
психодиагностические 
заключения и 

рекомендации по их 
использованию. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: - основными 

методами изучения 
психических свойств и 

состояний человека в 
норме и патологии; 

- навыками составления 
психодиагностических 
заключений и 

рекомендаций по их 
использованию. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-9 способностью 

прогнозировать 
изменения, 
комплексно 
воздействовать на 
уровень развития и 

функционирования 
познавательной и 

мотивационно-
волевой сферы, 

самосознания, 
психомоторики, 

Знать: - особенности 

функционирования 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при психических 

Этап формирования 
знаний 
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способностей, 

характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 
и при психических 
отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 
функционирования 
человека, 
осуществлять 
психологическое 
вмешательство с 
целью оказания 
индивиду, группе 
психологической 

помощи с 
использованием 

традиционных и 

инновационных 
методов и технологий 

отклонениях, 

- основные особенности 

психологического 
вмешательства с целью 

оказания индивиду, группе 
психологической помощи с 
использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий. 

Уметь: - использовать  
теоретические знания   при 

реализации 

психологических методик 
и технологий,  

- распознавать особенности 

функционирования 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при психических 
отклонениях. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: - приемами и 

методами проведения 
психологических и 

психофизиологических 
методик направленных на 
выявление особенностей 

функционирования 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при психических 
отклонениях, 

- навыками оказания 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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индивиду, группе 
психологической помощи с 
использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий. 

ПК-15 способностью 

осуществлять 
диагностику проблем 

лиц, нуждающихся в 
коррекционных 
воздействиях, 
выбирать адекватные 
формы, методы и 

программы 

коррекционных 
мероприятий 

Знать: - основные методы 

диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в 
коррекционных 
воздействиях; 

- адекватные формы, 

методы и программы 

коррекционных 
мероприятий. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: - использовать  
теоретические знания при 

выявлении проблем лиц, 

нуждающихся в 
коррекционных 
воздействиях; 

- подбирать адекватные 
формы, методы и 

программы коррекционных 
мероприятий. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: - основными 

методами диагностики 

проблем лиц, 

нуждающихся в 
коррекционных 
воздействиях; 

- навыками составления 
программ коррекционных 
мероприятий, с 
адекватными формами и 

методами работы. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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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 

ПК-7, ПК-9, ПК-

15 

Этап 

формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программногоматериала, 
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-7, ПК-9, ПК-

15 

Этап 

формирования 
умений. 

Аналитическое задание 
 

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 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. 
 

ПК-7, ПК-9, ПК-

15 

Этап 

формирования 
навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 
 

Решение практических 
заданийи 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  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Этапы развития  клинической психологии.  Современные теории в клинической 

психологии. (Теория отношений А.Ф.Лазурского – В.М.Мясищева, бихевиоризм, 

психодинамические теории,  экзистенциальный анализ. Методология клинико-
психологического исследования. 

2. Основные задачи клинической психологии. Понятие психического здоровья.  
3. Взаимосвязь  клинической психологии с другими науками. 

4. Соотношение патопсихологии и психопатологии. Роль отечественных ученых в 
развитии этих направлений.  

5. Патопсихологический подход к исследованию нарушений психической 

деятельности и личности при психических расстройствах 
6. Мозговые механизмы высших психических функций. Локализационные и 

структурно-функциональные аспекты 

7.  Основные разделы клинической психологии и их краткая характеристика.  
8. Возможности практического применения нейропсихологии. Проблема 

восстановления высших психических функций. 

9. Нарушения сознания и самосознания. 
10. Расстройства внимания. 
11. Расстройства памяти. 

12. Нарушения мышления. 
13. Нарушения эмоциональной сферы. 

14. Мотивационно-волевые нарушения психики. 

15. Психологическая помощь пациентам с ПТСР. 

16. Соматоформные и диссоциативные (конверсионные) расстройства. 
17. Акцентуации  и расстройства личности. 

18. Аутизм. Классификация. Определение. Основные проявления. Стратегии 

оказания помощи. 

19.  Синдром гиперактивности и неустойчивого внимания. Основные проявлении 

.Роль психолога при оказании помощи  этой категории лиц.   Характеристика личностных 
особенностей пациентов со стенокардией. 

20. Психологические особенности подростков  страдающих игровой зависимостью. 

Личностные и средовые факторы, влияющие на формирование алкогольной зависимости 

среди  лиц молодого возраста. 
21. Предмет, задачи и методы нейропсихологии.  

22. А.Р. Лурия – основоположник отечественной нейропсихологии.  

23. Направления современной нейропсихологии.  

24. Определение симптома, синдрома, фактора.  
25. Значение нейропсихологии для медицинской практики.  

26. История изучения локализации высших психических функций.  

27. Теория системной динамической локализации функций.  

28. Понятие высших психических функций, его специфические признаки.  

29. Горизонтальная и вертикальная организация мозга.  
30. Концепция А.Р. Лурии о трех основных структурно-функциональных блоках.  
31. Функциональные особенности первичных, вторичных и третичных корковых полей 

задних и передних отделов мозга.  
32. Функциональная асимметрия мозга.  
33. Межполушарное взаимодействие. Межполушарные связи. Синдром «расщепленного 
мозга».  

34. Основные принципы строения зрительного анализатора.  
35. Сенсорные нарушения работы зрительного анализатора.  
36. Нарушения зрительного гнозиса при поражениях вторичных корковых полей.  

37. Виды зрительных агнозий.  
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38. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора.  
39. Виды общей чувствительности, их рецепторные аппараты, проводящие пути.  

40. Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы.  

41. Нарушения тактильного гнозиса при поражении вторичных полей коры.  

42. Виды тактильной агнозии.  

43. Основные принципы строения слухового анализатора.  
44. Сенсорные нарушения работы слуховой системы. 

 

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

т.д.): 

Задание 1. Аутизм. Мальчик 5 лет. Основные проявления. Психологические методы  

диагностики  для количественной или качественной оценки  нарушений психики. Методы 

клиничекой диагномстики и возможности оказания психологической помощи. 

 

Задание 2. Олигофрения в ст. дебильности. Мальчик 8 лет. Основные проявления. 
психологические методы диагностики  для количественной или качественной оценки  

нарушений мышления, эмоциональных нарушений.  Возможности оказания психологической 

помощи. 

 

Задание 3. Психический инфантилизм. Возможные проявления. Мальчик 6 лет. 
Психологические методы диагностики для количественной или качественной оценки  

нарушений мышления.  Возможности оказания психологической помощи. Прогноз. Факторы на 
него влияющие.  
 

Задание 4. Тревожное расстройство у детей вызванное разлукой. Мальчик 7 лет. 
Возможные проявления психологические методы диагностики для количественной или 

качественной оценки нарушений мышления,  эмоциональных нарушений. Психологическая 
помощь. Прогноз. Факторы на него влияющие.  
 

Задание 5. Расстройство вследствие сиблингового соперничества. Девочка 5 лет. 
Возможные проявления психологические методы  диагностики  для количественной или 

качественной оценки  нарушений мышления,  эмоциональных нарушений.  Возможности   

оказания психологической помощи. Прогноз. Факторы на него влияющие.  
 

Задание 6. Трудности письма обусловленные несформированностью произвольной 

регуляции действий (функций планирования и контроля), выражающиеся в проблемах с 
удержанием произвольного внимания, трудности ориентировки в задании, включения в 
задание, импульсивности решений и инертности, затруднении в переключениис одного задания 
на другое. В письме характерны ошибки упрощения программы по типу патологической 

инертности. К ним относятся: инертное повторение (персеверация) букв, слогов, слов, типов 
заданий; пропуски букв и слогов. Для детей с данным нарушением характерны трудности 

языкового анализа, являющиеся ярким проявлением снижения ориентировочной деятельности. 

О каком нарушении идет речь? Возможности нейропсихологической коррекции. 

(«Регуляторная» дисграфия). 
 

 Задание 7. Ребенок путает при чтении и письме близкие по звучанию и произношению 

звуки, навыки чтения и письма не автоматизируются. Трудности ребенок пытается 
компенсировать угадывающим чтением. Обычно у таких детей присутствует бедный словарь и 

слухоречевая память. О каком нарушении идет речь? Возможности нейропсихологической 

коррекции?(Акустико-артикуляторная (фонемная дисграфия). 
 

  Задание 8. У ребенка наблюдаются трудности ориентировки на листе бумаги, в 
нахождении начала строки, соблюдения строки. При письме буквы и цифры пишутся 
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раздельно, с разными расстояниями между ними, так что решить пример на сложение или 

вычитание многозначных цифр в столбик для них сложно, т.е. цифры одного разряда не 
находятся друг под другом. Таким детям не всегда помогает метод опорных точек при 

обучении письму. О каком нарушении идет речь? Возможности нейропсихологической 

коррекции? (Отставание в развитии процессов переработки зрительно-пространственной 

информации). 

 

 Задание 9. Охарактеризуйте последовательность морфо- и функциогенеза структур 
головного мозга, обеспечивающую развитие устной экспрессивной и импрессивной речи 

ребенка. 
 

 Задание 10. Составьте схему моторной организации счета и перечислите 
нейропсихологические факторы, выпадение которых может привести к акалькулии. 

 

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. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452747  

2. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть : учебное пособие / Г.С. 

Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 220-

225. - ISBN 978-5-238-01746-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 

3. Шац, И. К.  Психиатрия, медицинская психология: психозы у детей : учебное пособие 
для вузов / И. К. Шац. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08841-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455640  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология : учебник / Ю.Г. Фролова. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2016. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464  

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. 

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 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы медицинской психологии и 

нейропсихологии» 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, 
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 
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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 кзачету.  

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 

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 	
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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 «Основы медицинской психологии и 

нейропсихологии» в рамках реализацииосновной 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). 

Учебная аудитория для занятий семинарского 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). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 
специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: 
Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 

связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство 
психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный 

детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания 
брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. 
Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом 

компьютера). Програмно аппаратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и 

набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

11. Образовательные технологии  

 

 Освоение учебной дисциплины «Основы медицинской психологии и 

нейропсихологии» 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.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 
менее _30_% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

В рамках учебной дисциплины «Основы медицинской психологии и 

нейропсихологии» 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 
психологических основах безопасного поведения человека в нормальных условиях и в 
экстремальных условиях с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков по обеспечению психологической безопасности личности и 

психологическому обеспечению служебной деятельности сотрудников (личного состава) в 
экстремальных условиях. 
Задачи учебной дисциплины: 

1.	Освоение положений отечественных и зарубежных теорий психологии безопасности. 

2. Формирование представлений о конструктах психологической безопасности личности и 

психологически безопасной среды. 

3. Овладением методами обеспечения психологической безопасности личности и 

сотрудников (личного состава) в экстремальных условиях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология безопасности» 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 безопасности» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология стресса и 

стрессоустойчивого поведения», «Экстремальная психология», «Клиническая психология», 

«Медиапсихология в служебной деятельности», «Психология общения и переговоров», 

«Психология антитеррорестической деятельности», «Психология толпы и массовых 
беспорядков». 

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: 

ОК-6, ПК-14, ПК-16, а также дополнительных компетенций ПСК-4.1 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой «Психология служебной 

деятельности» по специальности 37.05.02 "Психология служебной деятельности" 

(специалитет). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью проявлять 
психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 

Знать: показатели психологической 

безопасности человека 

Уметь: определять стратегии 

безопасного/опасного поведения человека 
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эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Владеть: навыками обеспечения 
психологической безопасности индивида и 

группы 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать программы, 

направленные на 
предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 
психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 
поведения, профессиональных 
рисков, профессиональной 

деформации 

Знать: факторы риска психологической 

безопасности индивида и группы, в том 

числе в условиях профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать степень влияния 
окружающей среды на психологическую 

безопасность человека 

Владеть: технологиями проектирования 
психологически безопасной среды 

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: механизмы и закономерности 

опасного/безопасного поведения и 

психологического обеспечения 
безопасности 

Уметь: определять факторы риска 
психологической безопасности общества, в 
том числе в условиях террористических 
актов, массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, катастроф и боевой деятельности 

Владеть: методами обеспечения 
психологической безопасности сотрудников 
и населения в условиях террористических 
актов, массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, катастроф и боевой деятельности 

ПСК-4.1 способностью и готовностью к 
психологическому обеспечению 

служебной деятельности в 
профессиях с особыми 

условиями 

Знать: теоретические основы обеспечения 
психологической безопасности служебной 

деятельности 

Уметь: планировать служебную 

деятельность с учетом обеспечения 
психологической безопасности сотрудников 
и личного состава 

Владеть: навыками обеспечения 
психологической безопасности  

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

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 96 96 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

46 46 

Выполнение практических заданий 46 46 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 
Объем самостоятельной работы – 96 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. Психология 

безопасности как 

междисциплинарная область 

знания 

36 24 12 4 8 - 

1.  

Тема 1.1. Психология 
безопасности как область 
научных знаний.  

18 

часов 
12 6 2 4 - 

2.  

Тема 1.2. Современное общество 
рисков и психологическая 
безопасность. 

18 

часов 
12 6 2 4 - 
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Раздел 2. Психология 

безопасности личности 
36 24 12 4 8 - 

3.  

Тема 2.1. История рассмотрения 
феномена безопасности в 
психологии личности 

18 

часов 
12 6 2 4 - 

4.  

Тема 2.2. Психофизиологические 
и психологические факторы 

безопасного поведения человека 

18 

часов 
12 6 2 4 - 

 
Раздел 3. Социальная 

психология безопасности 
36 24 12 4 8 - 

5.  

Тема 3.1. Психология 
стихийного массового 
поведения. Безопасность в толпе. 

18 

часов 
12 2 2 4 - 

6.  

Тема 3.2. Психология 
помогающего (просоциального) 
поведения. 

18 

часов 
12 2 2 4 - 

 
Раздел 4. Психология 

безопасности труда 
36 24 12 4 8 - 

7.  

Тема 4.1. Трудовая деятельность 
как объект психологии 

безопасности 

18 

часов 
12 2 2 4 - 

8.  

Тема 4.2. Психологическая 
безопасность профессий группы 

риска. 

18 

часов 
12 2 2 4 - 

Общий объем, часов 144 96 48 16 32 - 

Форма промежуточной аттестации экзамен 36 
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 40 часов. 
Объем самостоятельной работы – 104 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 семестр 

 

Раздел 1. Психология 

безопасности как 

междисциплинарная область 

знания 

36 29 7 3 4 - 

1.  

Тема 1.1. Психология 
безопасности как область 
научных знаний.  

18 

часов 
14 4 2 2 - 

2.  

Тема 1.2. Современное общество 
рисков и психологическая 
безопасность. 

18 

часов 
15 3 1 2 - 

 
Раздел 2. Психология 

безопасности личности 
36 27 9 3 6 - 

3.  

Тема 2.1. История рассмотрения 
феномена безопасности в 
психологии личности 

18 

часов 
14 4 2 2 - 

4.  

Тема 2.2. Психофизиологические 
и психологические факторы 

безопасного поведения человека 

18 

часов 
13 5 1 4 - 

 
Раздел 3. Социальная 

психология безопасности 
36 27 9 3 6 - 

5.  

Тема 3.1. Психология 
стихийного массового 
поведения. Безопасность в толпе. 

18 

часов 
14 4 2 2 - 

6.  

Тема 3.2. Психология 
помогающего (просоциального) 
поведения. 

18 

часов 
13 5 1 4 - 

 
Раздел 4. Психология 

безопасности труда 
36 27 9 3 6 - 

7.  

Тема 4.1. Трудовая деятельность 
как объект психологии 

безопасности 

18 

часов 
14 4 2 2 - 

8.  

Тема 4.2. Психологическая 
безопасность профессий группы 

риска. 

18 

часов 
13 5 1 4 - 

Общий объем, часов 144 110 34 12 22 - 

Форма промежуточной аттестации экзамен 36 
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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

 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. 

Психология 
безопасности как 
междисциплинарная 
область знания 

12 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

11 час доклад 2 реферат  

2 Раздел 2. 

Психология 
безопасности 

личности 
12 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 час доклад 2 тестирование  

3. Раздел 3. 

Социальная 
психология 
безопасности 

12 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

11 час доклад 2 тестирование  

4. Раздел 4. 

Психология 
безопасности труда 12 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 час кейс 2 реферат 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ 

Цель: формирование у обучающихся представлений о безопасности как объекте 
психологической науки 

 

Тема 1.1. Психология безопасности как область научных знаний 

Цель: освоение обучающимися категориального аппарата психологии безопасности. 

История становления психологии безопасности как области научных знаний в XX-XXI 

вв. Объект и предмет психологии безопасности. Категории: безопасность личности, 

безопасность общества, психологическая безопасность, психологическая защищенность. 
Критерии безопасности. Факторы и причины угроз психологической безопасности личности. 

Психология безопасности в междисциплинарном пространстве. Социокультурные основания 
развития и функционирования психологической безопасности в общества. Виды безопасности. 

Онтологическая безопасность.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Подходы Э. Гидденса к определению онтологической безопасности. Работа Э. 

Гидденса Судьба, риск и безопасность // 
http://riskprom.ru/TemaKtlg/RiskSociety/eh_giddens_sudba_risk_bezop_1991.pdf. 

2. Подготовить отзыв (обзор) на работу А.А. Дурманенко Понятие онтологической 

безопасности личности в условиях современного общества // 
http://www.rusnauka.com/9_NND_2013/Psihologia/5_132123.doc.htm 

3. Подготовить отзыв (обзор) на книгу У. Бека «Общество риска: на пути к другому 
модерну» (1986). 

4. Подготовить отзыв (обзор) на книгу З. Баумана Текучая современность (2000). 

5. Подготовить отзыв (обзор) на книгу Э. Тофлер Шок будущего (1970). 

6. Подтвердите статистическими данными (ВЦИОМ, Фонд общественное мнение и др.) 
угрозы безопасности человека в России. 

 

Тема 1.2. Современное общество рисков и психологическая безопасность 

Цель: сформировать у обучающихся представление о факторах риска психологической 

безопасности общества. 
Понятие риска в социологии и социальной психологии. Понятие неопределенности. 

Факторы социального риска. Социальная напряженность. Социальная стабильность. Индекс 
страхов населения. Идеология экстремизма и психология безопасности общества. 
Психологическое состояние общества как базовый источник терроризма. Психологический 

терроризм. Доверие как фактор социально-безопасного взаимодействия. Идентичность 
личности и психологическая безопасность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить обзор книги И.В. Антоненко «Доверие: социально-психологический 

феномен» (2004). 

2. Подготовить обзор книги А.Б. Купрейченко «Психология доверия и недоверия» 

(2008). 

3. Социальная толерантность как фактор психологической безопасности общества. 
Обзор статьи А.Г. Асмолова «Школа жизни с непохожими людьми» // Национальный 

психологический журнал. 2011. №2(6). С.1-3. (http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3149). 

4. Влияние религиозной идентичности на психологическую безопасность.  
5. Терроризм и поиск идентичности: мотивационная функция социокультурной 

идентичности. Обзор статьи В.А. Емелина «Терроризм как радикальная реакция на глобальный 

кризис идентичности» // Национальный психологический журнал. 2010. №2(4). С. 47-51. 

(http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3651). 

6. Терроризм как угроза психологической безопасности. Психологический терроризм.  

Обзор статьи А.Г. Караяни «О роли психологии в профилактике терроризма» // Национальный 

психологический журнал. 2010. №2(4). С. 37-40. (http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3648). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Цель: освоение обучающимися основных теоретических и прикладных направлений 

отечественных и зарубежных исследований в области психологии безопасности личности 

 

Тема 2.1. История рассмотрения феномена безопасности в психологии личности 

Цель: освоение обучающимися положений отечественных и зарубежных теорий 

психологии безопасности личности. 

Особенности формирования состояния безопасности в онтогенезе. Понятие 
психологической защиты (З. Фрейд, А. Фрейд). Потребность в безопасности (К. Хорни, А. 

Маслоу, Г. Салливан). Чувство безопасности и паттерны повторения (Д. Вайс, Г. Сэмпсон). 

Безопасность и базовое доверие (Э. Эриксон). Катастрофическая тревога (К. Гольдштейн). 
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Концепция эмоциональной безопасности (В. Блатц). Психологическое благополучие. Проблема 
безопасности в учении о человеке (Л.С Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и др.). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте содержание потребности в безопасности в теории А. Маслоу. В чем связь 
потребности в безопасности с другими потребностями личности. Работа А. Маслоу Мотивация 
и личность // http://psylib.org.ua/books/masla01/ 

2. Соотнесите категорий тревоги, одиночества и безопасности (защищенности) в теории 

интерперсонального психоанализа Г. Салливана. Работа Г. Салливана «Интерперсональная 
теория психиатрии» // http://svitk.ru/004_book_book/7b/1810_salivan-teoriya.php. 

3. Раскройте категорию базисного доверия в теории психосоциального развития Э. 

Эриксона. Работа Э. Эриксона «Детство и общество» http://fanread.ru/book/7512616/?page=1  

4. Базальная тревога, как отсутствие безопасности в социокультурной теории личности 

К. Хорни. Работа К. Хорни «Невротическая личность нашего времени» // 

http://knigosite.org/library/read/10857  

5. Дихотомия «свобода – безопасность» в гуманистическом психоанализе Э. Фрома. 
Работа Э. Фромма Бегство от свободы // http://lib.ru/PSIHO/FROMM/fromm02.txt  

6. Категория «онтологическая защищенность личности» в теории экзистенциального 
психоанализа Р. Лейнга. Работа Р. Лэйнг «Расколотое “Я”» // 

http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/psihologiya/31980/fulltext.htm 

7. Объясните роль «единого учения о человеке» Б.Г. Ананьева в изучении проблемы 

безопасности. 

8. Как понять проблему безопасности с точки зрения культурно-исторического подхода 
Л.С. Выготского в изучении психологии человека? 

 

Тема 2.2. Психофизиологические и психологические факторы безопасного 
поведения человека  

Цель: формирование у обучающихся знаний о психофизиологических и 

психологических факторах, влияющих на безопасное поведение человека. 
Структура психологической безопасности личности (ощущения и чувства, восприятие и 

оценка, прогнозирование). Психофизиологические качества человека и их влияние на 
безопасное поведение (скорость реакции, сенсорная чувствительность, интеллектуальная 
гибкость, темперамент и др.). Методы исследования психофизиологических качеств, влияющих 
на безопасность. Факторы формирования отношения к опасной ситуации. Инстинкт 
самосохранения. Сензитивность к угрозам. Антиципация. Психологические факторы 

безопасного поведения человека (маскулинность / фемининность, локус контроля, самооценка, 
уровень тревожности, мотивация и др.). 

Стратегии безопасного/опасного поведения человека. Экстремальность как личностное 
качество. Концепция «Edgework» (добровольное принятие рисков) (С. Линг, М. Цукерман и 

др.). Механизмы формирования психологической безопасности личности (отражение, 
подражание, идентификация, конформность, заражение и др.). Психологическая устойчивость. 
Жизнестойкость. Копинг-стратегии и механизмы психологических защит в опасных ситуациях. 
Методы психической саморегуляции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить отзыв (обзор) статьи В.Г. Маралова «Психологическая структура 
сезитивности к опасностям» (см. журнал «Вестник Череповецкого государственного 
университета»: 2013. № 2. Т. 2. С. 122-126). 

2. Подготовить отзыв (обзор) статьи А.В. Исаева и С.А. Исайчева «Теоретические 
подходы к антиципации в психологии и физиологии человека» (см. журнал «Мир науки, 

культуры, образования»: 2014. № 6 (49). С. 247-249). 

3. Как темперамент влияет на поведение в опасной ситуации? Кто и в каких ситуациях 
сохранит безопасность: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик? 

4. Почему люди ведут рискованный образ жизни? Раскройте основные положения 
концепции «Edgework» (С. Линг, М. Цукерман и др.). 
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5. Психология страха. Как страх влияет на нашу безопасность? 

6. Почему у подростков не работает инстинкт самосохранения. Формы опасного 
(необоснованно рискованного) поведения (имитация суицида, зацепинг, паркур и пр.). 

7. Подготовить отзыв (обзор) статьи Ю.К. Дугановой «Особенности субъектных 
характеристик студентов с разным типом психологической безопасности» (Вестник 
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Психология. 2011. 

№2. С. 38-47). 

8. Проведите в группе анкетирование с использованием опросников (методик). Выявите 
имеющие особенности: Опросник «Оценка удовлетворенности потребности в безопасности» 

(О.Ю. Зотова); Опросник «Выявление доминирующего инстинкта (типа)» (В.И. Гарбузов); 
Опросник «Сензитивность к угрозам» (В.Г. Маралов); Тест жизнестойкости (“Hardiness”) (С. 

Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева); Опросник «Шкала субъективного благополучия» (А. 

Перуэ-Баду и др., адаптация М.В. Соколовой). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: освоение обучающимися основных теоретических и прикладных направлений 

отечественных и зарубежных исследований в области психологии безопасности общества / 

коллективного поведения. 
 

Тема 3.1. Психология стихийного массового поведения. Безопасность в толпе 
Цель: формирование у обучающихся знаний о механизмах и закономерностях 

стихийного массового поведения и обеспечения безопасности в толпе 
Понятие стихийного массового поведения. Феномен толпы и массового поведения в 

зарубежной и отечественной психологии (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт, Г. Лебон, Г. 

Тард, В. Парето, Ш. Сигеле, М.Г. Михайловский, А.Л. Чижевский, В.М. Бехтерев). Понятие и 

виды толпы. Структура толпы. Циркулярная реакция (эмоциональное заражение). 
Иррациональность толпы. Понятие и виды паники. Превращаемость толпы. Массовая паника: 
факторы и механизмы развития. Паническое бегство. Массовые психозы. Массовые 
беспорядки. Безопасность в толпе. Приемы управления и манипуляции толпой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить обзор книги Г. Лебона «Психология народов и масс». Учение Г. Лебона о 
толпе. 

2. Концепция коллективной рефлексологии В. М. Бехтерева. Подходы к изучению толпы 

в работе В. М. Бехтерева. 
3.  Подходы к изучению толпы в работе М.Г. Михайловского "Герои и толпа" (1882 г.). 
4. Концепция гелиопсихологии А.Л. Чижевского. Влияние солнечной активности на 

возникновение психических эпидемий. 

 

Тема 3.2. Психология помогающего (просоциального) поведения 

Цель: формирование у обучающихся знаний о феномене помогающего 
(просоциального) поведения. 

Феномен просоциального поведения и мотивы альтруизма. Мотивы альтруизма. 
Социальный обмен. Просоциальное поведение, мотивированное сопереживанием. 

Просоциальное поведение как нормативное поведение: нормы социальной ответственности и 

взаимности. Эволюционистский подход – защита рода. Детерминанты альтруистического 
поведения. Ситуационные факторы, способствующие оказанию помощи. Эффект очевидца. 
Диффузия ответственности. Личностные влияния. Формирование мотивации к просоциальному 
поведению. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уменьшение неопределенности, возрастание ответственности (Латане и Дарли, 

Леонард Бикман, Леонард Джасон, Роберт Фосс). 
2. Внутриличностные факторы просоциального поведения. 



	 13	

3. Ситуационные факторы, способствующие оказанию помощи. 

4. Подготовить обзор книги Ричарда Докинза «Ген эгоизма» (1976). 

5. Подберите психодиагностические методики, направленные на выявление степени 

конформности; просоциальности (альтруизма). Проведите в группе анкетирование с 
использованием методик. Выявите имеющие зависимости. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Цель: освоение обучающимися основных теоретических и прикладных направлений 

отечественных и зарубежных исследований в области психологии безопасности трудовой 

деятельности. 

 

Тема 4.1. Трудовая деятельность как объект психологии безопасности 

Цель: формирование у обучающихся знаний о психологических факторах 
возникновения несчастных случаев на производстве. 

Человеческий фактор в безопасности труда. Факторы безопасности труда и их 
зависимость. Опасные действия руководителя и работников в процессе труда. Психологические 
состояния, определяющие безопасность труда (утомление, тревожность, стресс и др.). Изучение 
несчастных случаев в западных психологических школах. Теория «подверженности» 

несчастным случаям К. Марбе и ее критика. Исследование отечественными психологами 

производственного травматизма (С.Г. Геллерштейн, И.Л. Цфасман, В.Д. Небылицын и др.). 
Исследование М.А. Котика связи индивидуальных качеств с несчастными случаями. 

Зависимость психологической безопасности от противоречий между характеристиками среды и 

особенностями личности. Влияние пережитой опасности на безопасность труда («эффект 
Карпентера», «эффект обожженных пальцев», «эффект заразительности»). Исследование 
психофизиологических качеств рабочих, влияющих на безопасность труда: тесты Бурдона 
(«прицельный молоток», «ловля мяча», корректурная проба и др.), тесты Г. Хана 
(эмоциональная уравновешенность, распределение и концентрация внимания, выдержка; 
готовность к риску). Принятие решений по обеспечению безопасности труда. Формирование 
безопасного поведения в процессе трудовой деятельности. Влияние мотивации на безопасность 
труда. Мотивы достижения успеха и избегания неудач в труде. Методы обучения знаниям по 
безопасности. Создание психологического настроя на безопасность. Профессиональная 
психогигиена и профессиональное здоровье работника. Профилактика профессиональных 
деформаций и деструкций. Анализ несчастных случаев как метод борьбы с травматизмом. 

Моделирование несчастных случаев и их закономерностей. Психологическое воздействие 
информационной пропаганды и обучения правилам безопасности и охране труда. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современное промышленное производство и проблемы психологической 

безопасности. 

2. Производственные факторы, влияющие на психику человека. 
3. Исследования М. Циллинг в области безопасности человека на производстве. 
4. Исследования К. Марбе в области безопасности человека на производстве. 
5. Исследования В. Андерсена и О. Зельца в области безопасности человека на 

производстве. 
6. Исследования М. Гринвуда и Х. Вудса в области безопасности человека на 

производстве. 
7. Исследования С. Шеллоу в области безопасности человека на производстве. 
8. Подготовить обзор книги Г. Сальвенди «Человеческий фактор» (1991). 

9. Подготовить обзор книги Н.А. Носова «Ошибки пилота: психологические причины» 

(1990). 

10. Подготовить обзор (отзыв) статьи С.М. Обоймовой «Психические особенности 

личности водителя и безопасное поведение участника дорожного движения» (Известия южного 
федерального университета. 2012. № 10. С. 62-68). 
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11. Исследования П. Пауэлла  в области обучения вопросам безопасности труда. 
12. Исследования Г. Хейла в области принятия решений по обеспечению безопасности 

труда. 
13. Исследования М.А. Котика с соавт. в области мотивов безопасного труда. 
14. Подходы к определению профессионального здоровья в психологии труда. 
15. Исследование М.А. Котика с соавт. в области психологического воздействия плаката 

на безопасность труда. 
 

Тема 4.2. Психологическая безопасность профессий группы риска.  
Цель: формирование у обучающихся знаний и навыков обеспечения психологической 

безопасности профессий группы риска в экстремальных условиях. 
Природа риска и проблемы безопасности. Риск и принятие неопределенности в системе 

психологической регуляции принятия решений. Личностные предпосылки принятия решений и 

риска. Факторы, регулирующие поведение человека в ситуации риска. Особенности 

психической деятельности в экстремальных условиях. 
Психограмма профессий группы риска. Условия труда спасателей и пожарных. 

Ответственность за жизнь и здоровье людей. Симптом «переживания психотравмирующих 
обстоятельств». Симптом «вживания в катастрофу». Готовность к риску как профессионально 
важное качество. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Риск и принятие неопределенности в системе психологической регуляции принятия 
решений. 

2. Личностные предпосылки принятия решений и риска. 
3. Профпригодность к профессиям группы риска. 
4. Профессиональная адаптация в профессиях группы риска. 
5. Построить психограмму спасателя МЧС. 

6. Построить психограмму летчика-испытателя. 
7. Построить психограмму сотрудника органов внутренних дел. 
8. Проведите в группе анкетирование с использованием опросников (методик). Выявите 

имеющие особенности: Опросник "Готовность к риску" (Шуберт); Опросник "Мотивация к 
избеганию неудач" (Т. Элерс); Толерантность к неопределенности (С. Баднер, адаптация Г.У. 

Солдатовой); Опросник "Личностные факторы принятия решений" (ЛФР-25) (Т.В. Корнилова). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Психология безопасности и ее место в системе наук 
2. Безопасность и экология среды. 

3. Безопасность в системе технологического знания 
4. Предмет и основные понятия психологии безопасности. 

5. Основные разделы психологии безопасности. 

6. Экстремальная ситуации и безопасность. 
7. Понятие "психологическая безопасность", подходы к его определению. 

8. Психологическая безопасность и саморегуляция. 
9. Опасность и угроза в психологическом понимании. 

10. Методы изучения психологической безопасности. 

11. Трансформация ценности безопасности 

12. Трансформация представлений безопасности. 

13. Национальная безопасность и безопасность человек 
14. Безопасность как состояние. 
15. Безопасность как вид деятельносити. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Психология безопасности как отрасль психологической науки 

2. Безопасность в системе социологического знания 
3. Безопасность в системе педагогического знания 
4. Безопасность в системе экономического знания 
5. Безопасность в системе философского знания 
6. Дихотомия: опасность – безопасность. 
7. Устойчивость и безопаснсоть.  
8. Синергетический подход к исследованию безопасности. 

9. Кроскультурный анализ категории безопасность. 
10. Безопасность как свойство системы.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Понятие опасности, страха и защиты в теории психоанализа Зигмунда Фрейда. 
2. Концепция механизмов психологической защиты в Анны Фрейд ("Психология Я и 

защитные механизмы"). 

3. Понятие опасности в теории психоанализа детского возраста Мелани Кляйн. 

4. Категория потребности в безопасности в теории психоанализа детского возраста 
Карен Хорни. 

5. Концепция эмоциональной безопасности Джон Боулби; Вильяма Блатца. 
6. Безопасность ребенка в теории психологии развития: М. Спиро, Джозеф Вайс и 

Гарольд Сэмпсон, Йозеф Лангмейер и Зденек Матейчек, Эрик Эрикзо. 
7. Категория безопасности в теории неофрейдизма: Гарри Салливан, Э. Фромм. 

8. Категория безопасности в гештальтпсихологии (Курт Гольдштейн), недирективной 

психотерапии (К. Роджерс). 
9. Проявление безопасности у «филобатов» и «окнофилов» (Микаэлм Балинт). 
10. Безопасность и категории базовых убеждений Ронни Янова-Бульмана. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – тестирование. 
 

1. Первое определение психологии безопасности было сформулировано: 
а) М.А. Котиком; 

б) С.И. Ожеговым; 

в) Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном. 

2. Отметьте определение психологии безопасности: 

а) отрасль психологии, изучающая психологические закономерности жизни и 

деятельности человека, связанные с обеспечением безопасного существования и развития; 
б) состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием 

стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на 
текущий момент и в обозримом будущем; 
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в) безопасность народа, которая отвечает за целостность государства, а также 
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных 
сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз и обеспечивает устойчивое развитие 
страны; 

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

обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности доживающего на 
данной территории населения. 

3. Кто из ученых утверждал, что потребность в безопасности является 
основополагающей в развитии ребенка “быть любимым, желанным, защищенным от 
опасностей окружающей среды? 

а) А. Фрейд; 

б) К. Хорни; 

в) М. Кляйн; 

г) М. Спиро; 
д) Дж. Боулби. 

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

а) Й. Лангмейер и 3. Матейчек; 
б) Д. Вайс и Г. Сэмпсон; 

в) Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. 

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

а) одиночества; 
б) тревоги; 

в) незащищенности; 

г) страха. 
6. В качестве мощной мотивационной силы в жизни человека Э. Фромм усматривал 

конфликт между: 
а) стремлением к удовлетворению своих потребностей и стремлением к безопасности; 

б) стремлением к одиночеству и стремлением к безопасности;  

в) стремлением к свободе и стремлением к безопасности; 

г) стремлением к межличностным коммуникациям и стремлением к безопасности. 

7. Назовите ученого, который ввел понятие «онтологически защищенная личность»: 

а) Э. Фромм; 

б) Г. С. Салливан; 

в) Р. Лэйнг; 
г) К. Гольдштейн. 

8. Теория мотивации А. Маслоу выделяет: 
а) факторы X и факторы Y; 

б) факторы дефицита и факторы роста; 
в) факторы гигиены и факторы-мотиваторы; 

г) факторы выгоды и факторы удобства. 
9. Назовите ученого, который связывал стремление к безопасности со стремлением к 

превосходству: 
а) А. Маслоу; 
б) К. Роджерс; 
в) А. Адлер; 
г) Э. Фромм. 

10. М. Балинт описал две разнонаправленные ориентации характера человека. Отметьте, 
человек какой ориентации характера стремится к риску, наслаждается состоянием грозящей 

опасности, будучи абсолютно уверенным, что легко сможет преодолеть свой страх: 
а) «филобат»; 

б) «окнофил»: 

в) «биофил». 
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11. Отметьте ученого, который описал, как меняются внутреннее состояние человека, 
его психологическая структура, содержание мира, в котором он живет, т.е. изменяется 
психологическая ситуация данного конкретного человека в ситуации психологической 

опасности: 

а) К. Левин; 

б) Дж. Келли; 

в) Л. Секрест; 
г) Д. Мак-Клеланд; 

д) Г. Олпорт. 
12. Ф.Д. Рузвельт выступил перед членами конгресса с речью о «четырех свободах». 

Отметьте, какие «свободы» перечислял Ф. Д. Рузвельт: 
а) свобода слова; 
б) свобода действий; 

в) свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам избирает; 
г) свобода от нужды; 

д) свобода от страха; 
е) свобода бытия. 
13. Укажите, какая страна из нижеперечисленных самая безопасная в 2016 г., (поданным 

Global Реасе Index): 

а) России; 

б) Норвегия; 
в) Бразилия; 
г) Сирии; 

д) Индии. 

14. В каком году был заключен Вестфальский мир, с которым связано появление идеи 

государственной безопасности? 

а) 2000 г.; 
б) 1648 г.; 
в) 1945 г.; 
г) 1270 г. 
15. Выделите угрозы экономической безопасности: 

а) бедность и нищета; 
б) низкий уровень занятости; 

в) загрязнение атмосферного воздуха и ухудшение качества воды в большинстве 
водных объектов мира; 

г) безработица среди экономически активного населения; 
д) криминализация общества. 
16. Отметьте вид безопасности, когда «понимается такое состояние защищенности 

личности, которое обеспечивает ее сохранность и целостность как активного социального 
субъекта и способствует развитию в условиях информационного взаимодействия с 
окружающей средой: 

а) информационно-психологическая безопасность;  
б) экономическая безопасность; 
в) информационная безопасность; 
г) экологическая безопасность. 
17. Выделите самую крупную экологическую катастрофу за последние 100 лет: 
а) авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г.; 
б) взрыв нефтяного танкера Prestige в 2002 г.; 
в) авария на АЭС «Фукусима» в 2011 г.; 
г) взрыв на нефтяной платформе Piper Alpha в 1988 г. 
18. Под онтологической безопасностью, по мнению Э. Гидденса, понимается: 
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а) стабильное психическое состояние, которое включает в себя уверенность людей в их 
самоидентификации и в постоянстве окружающего социального и материального мира, в 
котором они действуют; 

б) сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов, надежно 
обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищенность всех структур 
жизнеспособности семьи, общества государства; их цели, идеалы, ценности и интересы, их 
культуру и образ жизни, традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов 
и угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе 
культуры компромисса но поводу благополучия и справедливости для всех; 

в) рост, укрепление солидарности в обществе и усиление сознательных процессов 
самой личности. 

19. Экстремальные действия – это: 
а) действия, связанные с умственной деятельностью личности; 

б) действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни; 

в) действия, связанные с неосознанным игнорированием любой опасности. 

12. В некоторых случаях занятие экстримом является проявлением: 

а) страха; 
б) одиночества; 
в) аутоагрессии. 

20. Назовите автора концепции добровольного принятия рисков «edgework»: 

а) В. С. Ротенберг; 
б) В. В. Аршавский; 

в) М. Цукерман; 

г) С. Линг. 
21. Виктимное поведение – это: 
а) психическое состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний 

имеющимся возможностям; 

б) поступки или действия человека, так или иначе провоцирующие причинить ему 
какой-либо вред; 

в) действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни. 

22. Назовите ученых, которые в качестве стратегии обеспечения психологической 

безопасности выделяют «первичный надзор» и «вторичное регулирование»: 

а) Дж. Сульс, Б. Флетчер; 
б) Т. Бер, Дж. Макграт; 
в) Ф. Ротбаум, Дж. Вайс, С. Снайдер. 
23. Психологическая устойчивость – это: 
а) психологический процесс, включающий в себя ответ человека на разнообразные 

стресс-факторы и облегчающий здоровое функционирование личности; 

б) психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних 
условий и выраженное в чувстве неконтролируемого страха или тревоги; 

в) действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: доклад.  

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 3: 

1. В чем проявляется деформация сознания современных молодых  людей, вступивших 
на путь экстремизма? 

2. Психологическая функция религии – обеспечение безопасности. 

3. Охарактеризуйте проявления кризиса идентичности у молодежи. 

4. Эффект «лицо в толпе». 



	 19	

5. Причины трансформации психологических свойств индивидов в толпе по Ле Бону.	
6. Специфика протекания психических процессов в толпе согласно Ле Бону.	
7. Психологические свойства толпы.	

8. Способы воздействия на толпу. Охлократия.	
9. Классификация участников толпы по С. Сигеле.	
10. Психологические свойства человека толпы по С. Московичи. 

11. Американская традиция изучения толпы. 

12. Кому мы более всего склонны оказывать помощь? Имеет ли при этом какое-нибудь 
значение гендер? Или раса? Или вид нужды? 

13. Социальные нормы и ценностные ориентации как регуляторы поведения.  
14. Личность безопасного типа: внутриличностный потенциал обеспечения безопасного 

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

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля – тестирование. 
1. В какой стране впервые появился термин «информационное общество»? 

а) США; 

б) Россия; 
в) Великобритания;  
г) Япония. 

2. Защита информации в большей степени зависит от: 
а) техники; 

б) технологий; 

в) человека. 

3. Кто из ученых выделил угрозы, связанные с культурой индустрии? 

а) Э. Бернайс; 
б) Т. Адорно и М. Хоркхаймер; 

в) О. Хаксли. 

4. Выделите направления обеспечения информационно-психологической 

безопасности личности, которые зависят от самой личности: 

а) ограждающий подход; 

б) контролирующий подход; 

в) личностный подход; 

г) интерсубъектный подход. 

5. Назовите ученого, который занимался исследованием потребности авторитетам: 

а) С. Милгрэм; 

б) С. Аш; 

в) Ф. Зимбардо. 

6. Назовите автора известного Стэнфордского тюремного эксперимента: 
а) Б. Милгрэм; 

б) С. Аш; 

в) Ф. Зимбардо. 

7. Кто предложил правило определения плотности толпы? 

а) Г. Джекобе; 
б) Г. Ле Бон; 

в) Ф. Г. Олпорт; 
г) Л. Росс. 

8. Кто из ученых считал, что люди в толпе становятся иррациональными? 

а) Г. Джекобс; 
б) Г. Ле Бон; 

в) Ф. Г. Олпорт; 
г) Л. Росс. 

9. Массовый психоз – это: 
а) психическое состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний 

имеющимся возможностям; 

б) психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних 
условий и выраженное в чувстве неконтролируемого страха или тревоги; 

в) психическая эпидемия, в основе которой лежат подражание и внушение, 
поражающие группу людей, человек при этом теряет нормальную способность воспринимать, 
отражать и рассуждать. 



	 20	

10. Назовите ученого, который впервые ввел понятие «психоз»: 

а) Э. фон Фейхтерслебен; 

б) К. Ф. Канштатт; 
в) Р. Д. Лэйнг. 
11. Причины возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде: 
а) обострение социальной напряженности в молодежной среде; 
б) беспорядочные половые связи; 

в) наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

г) занятия единоборствами (в частности, армейским рукопашным боем). 

12. Крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. 

Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социально-политической сфере, 
особенно направленных на решительное, коренное изменение существующих общественных 
институтов – назевается 

а) радикализм; 

б) нигилизм; 

в) ксенофобия; 
г) агрессия. 
13. Позиция ненасилия характеризуется: 
а) признанием безусловной ценности другого человека; 
б) доминированием альтруизма; 
в) доминированием прагматизма; 
г) доминированием эгоизма; 
д) толерантной установкой; 

е) пацифистской позицией; 

ж) вербальным убеждением. 

14. Критический анализ информации – это: 
а) умение критиковать, способность к критике; 
б) умение разделить информацию на части; 

в) умение рационально, разумно отнестись к полученной информации, оценить 
степень ее достоверности. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: кейс-задания.  
 

Примерное название кейс-заданий к разделу 4: 

1. Кейс «Личность безопасного типа». Ответьте на вопросы предлагаемого 
диагностического блока методик, проанализируйте свои результаты: 

• К какому типу личности вы относитесь (безопасному, ситуативно-опасному, 
опасному)? 

• Какие характеристики вашей личности будут способствовать в экстремальной 

ситуации ее благополучному исходу? 

• Какие характеристики вашей личности будут мешать в экстремальной ситуации ее 
благоприятному исходу? 

Диагностический блок методик 
«Личносный опросник» (ЕРО) Г. Ю. Айзенка. Цель – изучение своего типа 

темперамента. 
Тест Кэттелла «16pf – опросник». Цель – изучение индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Методика определения ориентации субъективного контроля Д. Ротгера. Цель – 

определить тип ориентации контроля человека за ситуацией: интернальный и экстернальный. 
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Опросник Т. Элерса «Определение выраженности стремления к риску». Цель – оценить 
склонность к риску и уровень мотивации достижения цели и успеха. 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Цель – определить ведущий 

тип отношения к окружающим. 

2. Кейс «Экстремальная среда и ее восприятие». Подумайте о месте вашего проживания. 
Были ли в его истории стихийные бедствия, техногенные аварии? Продолжались ли они с 
какой-то периодичностью или это были единичные случаи? Подумайте о собственном опыте 
(или опыте ваших близких) пребывания в зоне стихийного бедствия / аварии – как природного, 
так и антропогенного. Что вы чувствовали? О чем вы думали? Что вам хотелось сделать? 

Вспоминали ли вы об этом событии после того, как оно прошло? Каковы были его последствия 
– материальные и психологические? Ощущаете ли вы этот опыт в теперешней своей жизни? 

Был ли у вас или у ваших знакомых опыт пребывания в экстремальной среде? Какова была 
продолжительность этого опыта? Каковы были реакции до, в процессе и после этого опыта? 

Остался ли этот опыт для вас или ваших знакомым значимым после его завершения? 

3. Кейс «Риски и их восприятие». Поразмыслите о потенциальных опасностях, 
связанных с вашей жизнью. Что вы знаете о них? Какие мысли и чувства у вас возникают в 
связи с ними? Какие меры безопасности предпринимаются в связи с этими возможными 

угрозами? Знаете ли о таких мерах вы и окружающие и как вы относитесь к их эффективности? 

Подумайте о том, с какими рисками связана ваша жизнь – дома, на работе или учебе, на улице, 
в вашем городе и районе. Составьте список рисков. Какие из них вы оцениваете как более 
существенные, какие – как менее? Опросите своих знакомых и сравните их мнение с вашим. 

4. Кейс «Безопасная рабочая среда». Выберите определенную рабочую среду, к которой 

имеете отношение либо вы, либо кто-то из ваших друзей. 

Проанализируйте рабочую среду с точки зрения индивидуального уровня. Какие 
физические характеристики окружающей среды в наибольшей мере влияют на работающих в 
ней? Удобно ли расположено рабочее место? Достаточно ли освещения? Достаточно ли 

комфортны звуковой фон, температура и т.д.? Понаблюдайте за процессами возбуждения, 
стресса, отвлечения, перегрузки, усталости. Как адаптируются к данной конкретной среде 
работники и посетители? Что, с вашей точки зрения, можно было бы изменить, чтобы рабочая 
среда для отдельного человека стала более приемлемой? 

Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения межличностного уровня. 
Какие символические свойства рабочего пространства (персонализация, маркеры статуса) вы 

замечаете? Удобно ли работающим в этой среде общаться друг с другом или с посетителями? 

Обеспечивается ли необходимый уровень приватности сотрудников? Опишите, как в 
пространстве расположены рабочие места – удачно ли такое расположение? Что, с вашей точки 

зрения, можно было бы изменить, чтобы общение в этой среде стало бы более комфортным? 

Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения организационного уровня. 
Из каких компонентов состоит структура организации? Какие ценности, стиль, культура 
приняты в ней? Как это отражается в физической среде? Что, с вашей точки зрения, можно 
было бы изменить, чтобы сделать их взаимовлияние более подходящим? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма рубежного контроля – реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Теории подверженности несчастным случаям. 

2. Причины возникновения опасных ситуаций и травм, связанных с человеческим 

фактором. 

3. Субъективная и объективная природа риска. 
4. Оправданный и неоправданный риск. 
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5. Стратегии поведения человека, стоящего перед необходимостью принять решение. 
6. Назовите группы субъектов экстремальной ситуации. 

7. Приведите примеры факторов, определяющих «зону стабильности» 

профессионального здоровья. 
8. Обозначьте направления профилактики профессионального выгорания, которые, по 

вашему мнению, являются проблемными для применения в профессиональной среде спасателей 

и пожарных. Обоснуйте свой вывод. 

9. Основные этические принципы работы психолога в чрезвычайной ситуации. 

10. Основные задачи, решаемые психологами при оказании экстренной 

психологической помощи в целом и на каждом этапе работы. 

 

 

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. 

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-6 способностью 

проявлять 
психологическую 

устойчивость в 
сложных и 

экстремальных 
условиях, применять 
методы эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 
оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 
состояния 

Знать: показатели 

психологической 

безопасности человека 

Тема 1.1. Психология 
безопасности как область 
научных знаний. 

Уметь: определять 
стратегии 

безопасного/опасного 
поведения человека 

Тема 2.1. История 
рассмотрения феномена 
безопасности в 
психологии личности 

Владеть: навыками 

обеспечения 
психологической 

безопасности индивида и 

группы 

Тема 2.1. История 
рассмотрения феномена 
безопасности в 
психологии личности 
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ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 
программы, 

направленные на 
предупреждение 
нарушений и 

отклонений в 
социальном и 

личностном статусе, 
психическом развитии 

сотрудников, 
военнослужащих и 

иных лиц, рисков 
асоциального 
поведения, 
профессиональных 
рисков, 
профессиональной 

деформации 

Знать: факторы риска 
психологической 

безопасности индивида и 

группы, в том числе в 
условиях 
профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2. Современное 
общество рисков и 

психологическая 
безопасность. 

Уметь: оценивать степень 
влияния окружающей 

среды на психологическую 

безопасность человека 

Тема 3.1. Психология 
стихийного массового 
поведения. Безопасность 
в толпе. 

Владеть: технологиями 

проектирования 
психологически безопасной 

среды 

Тема 3.2. Психология 
помогающего 
(просоциального) 
поведения. 

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: механизмы и 

закономерности 

опасного/безопасного 
поведения и 

психологического 
обеспечения безопасности 

Тема 3.1. Психология 
стихийного массового 
поведения. Безопасность 
в толпе. 

Уметь: определять факторы 

риска психологической 

безопасности общества, в 
том числе в условиях 
террористических актов, 
массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, 

катастроф и боевой 

деятельности 

Тема 3.1. Психология 
стихийного массового 
поведения. Безопасность 
в толпе. 

Тема 3.2. Психология 
помогающего 
(просоциального) 
поведения. 

Владеть: методами 

обеспечения 
психологической 

безопасности сотрудников 
и населения в условиях 
террористических актов, 
массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, 

Тема 3.1. Психология 
стихийного массового 
поведения. Безопасность 
в толпе. 

Тема 3.2. Психология 
помогающего 
(просоциального) 
поведения. 
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катастроф и боевой 

деятельности 

ПСК-4.1 способностью и 

готовностью к 
психологическому 
обеспечению 

служебной 

деятельности в 
профессиях с особыми 

условиями 

Знать: теоретические 
основы обеспечения 
психологической 

безопасности служебной 

деятельности 

Тема 4.1. Трудовая 
деятельность как объект 
психологии безопасности 

Уметь: планировать 
служебную деятельность с 
учетом обеспечения 
психологической 

безопасности сотрудников 
и личного состава 

Тема 4.2. 

Психологическая 
безопасность профессий 

группы риска. 

Владеть: навыками 

обеспечения 
психологической 

безопасности  сотрудников 
и личного состава 

Тема 4.2. 

Психологическая 
безопасность профессий 

группы риска. 

	

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-6 

ПК-14 

ПК-16 

ПСК-4.1 

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 
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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-6 

ПК-14 

ПК-16 

ПСК-4.1 

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. 

ОК-6 

ПК-14 

ПК-16 

ПСК-4.1 

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  
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Теоретический блок вопросов: 
1. История становления психологии безопасности как области научных знаний в XX-

XXI вв.  
2. Категории: безопасность личности, безопасность общества, психологическая 

безопасность, психологическая защищенность. Критерии безопасности.  

3. Факторы и причины угроз психологической безопасности личности.  

4. Социокультурные основания развития и функционирования психологической 

безопасности в общества.  
5. Виды безопасности. Онтологическая безопасность. 
6. Особенности формирования состояния безопасности в онтогенезе.  
7. Понятие психологической защиты (З. Фрейд, А. Фрейд).  

8. Потребность в безопасности (К. Хорни, А. Маслоу, Г. Салливан).  

9. Чувство безопасности и паттерны повторения (Д. Вайс, Г. Сэмпсон).  

10. Безопасность и базовое доверие (Э. Эриксон).  

11. Катастрофическая тревога (К. Гольдштейн). Концепция эмоциональной 

безопасности (В. Блатц).  

12. Проблема безопасности в учении о человеке (Л.С Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев и др.). 
13. Структура психологической безопасности личности (ощущения и чувства, 

восприятие и оценка, прогнозирование).  
14. Психофизиологические функции человека и их влияние на безопасное поведение. 
15. Факторы формирования отношения к опасной ситуации.  

16. Инстинкт самосохранения. Сензитивность к угрозам. Антиципация. 
17. Краудинг. Эксперименты Дж. Кэлхоуна о влиянии плотности заселения на 

поведение.  
18. Понятие риска в социологии и социальной психологии. Понятие неопределенности. 

Факторы социального риска. Социальная напряженность. Социальная стабильность.  
19. Идеология экстремизма и психология безопасности общества.  
20. Психологическое состояние общества как базовый источник терроризма. 

Психологический терроризм.  

21. Доверие как фактор социально-безопасного взаимодействия.  
22. Идентичность личности и психологическая безопасность. 
23. Понятие стихийного массового поведения.  
24. Понятие и виды толпы. Структура толпы.  

25. Циркулярная реакция (эмоциональное заражение). Иррациональность толпы.  

26. Понятие и виды паники.  

27. Массовые психозы. Массовые беспорядки.  

28. Безопасность в толпе. Приемы управления и манипуляции толпой. 

29. Феномен просоциального поведения и мотивы альтруизма.  
30. Ситуационные факторы, способствующие оказанию помощи.  

31. Формирование мотивации к просоциальному поведению. 

32. Человеческий фактор в безопасности труда.  
33. Опасные действия руководителя и работников в процессе труда.  
34. Психологические состояния, определяющие безопасность труда (утомление, 

тревожность, стресс и др.).  
35. Изучение несчастных случаев в западных психологических школах.  
36. Теория «подверженности» несчастным случаям К. Марбе и ее критика.  
37. Исследование отечественными психологами производственного травматизма (С.Г. 

Геллерштейн, И.Л. Цфасман, В.Д. Небылицын и др.). 
38. Режимы труда и несчастные случаи. 

39. Влияние состояния на несчастные случаи. 

40. Принятие решений по обеспечению безопасности труда.  
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41. Исследование М.А. Котика связи индивидуальных качеств с несчастными 

случаями. 

42. Факторы безопасности труда и их зависимость. 
43. Влияние психофизиологических, социальны и производственных качеств на 

безопасность труда. 
44. Влияние мотивации на безопасность труда. 
45. Создание психологического настроя на безопасность. 
46. Анализ несчастных случаев как метод борьбы с травматизмом. 

47. Моделирование несчастных случаев и их закономерностей. 

48. Психологическое воздействие информационной пропаганды и обучения правилам 

безопасности и охране труда. 
49. Формирование безопасного поведения в процессе трудовой деятельности.  

50. Мотивы достижения успеха и избегания неудач в труде. 
51. Риск в трудовой деятельности. Рискованное поведение как результат развития 

трудовой деятельности. 

52. Стимуляция безопасной деятельности. Предупреждение об опасных ситуациях. 
53. Профессиональная психогигиена и профессиональное здоровье работника.  
54. Профилактика профессиональных деформаций и деструкций. 

55. Факторы, регулирующие поведение человека в ситуации риска.  
56. Особенности психической деятельности в экстремальных условиях. 
57. Психограмма профессий группы риска.  
58. Готовность к риску как профессионально важное качество. 
59. Влияние экстремальной ситуации на человека. Экстремальная среда и ее 

восприятие.  
 

Аналитическое задание: 
1. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Определение времени простой зрительно-моторной реакции на движение стрелки». 

Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

2. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка ЦНС методом определения времени простой сенсомоторной реакции на 
слуховую стимуляцию». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность 
человека? 

3. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка уровня операторской работоспособности по параметрам СЗМР на световую 

комбинацию». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

4. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Определение функциональной подвижности нервных процессов по А.Е. 

Хильченко». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

5. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка скорости и точности реагирования, динамического глазомера и баланса 
основных нервных процессов». Как данное психофизиологическое качество влияет на 
безопасность человека? 

6. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Экспресс-диагностика силы нервных процессов путем измерения динамики темпа 
движений кисти». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность 
человека? 

7. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка способности человека к тонкой сенсомоторной статической координации 

движений». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

8. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка способности человека к тонкой сенсомоторной динамической координации 

движений)». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 
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9. Будет ли отличаться восприятие и выполнение человеком задачи пройти по толстой 

пятиметровой доске шириной в 30 см, расположенной на высоте 1 метра над землей или на 
высоте третьего этажа? Ответ обоснуйте. 

10. Кейс «Идеология экстремизма и психология безопасности общества». Посмотрите 
художественный фильм «Эксперимент 2: Волна» (режиссёр Деннис Ганзеля, 2008 г.). Фильм 

снят по книге Тодда Страссера (англ.) «Волна (англ.)». Книга была написана в 1981 году. В 

основе всех этих произведений – реальный эксперимент «Третья волна», произведённый 

учителем истории Роном Джонсом (англ.) в городе Пало-Альто в Калифорнии. Возможна ли 

автократия в современном обществе? Дайте социально-психологический анализ фильму 
(эксперименту). 

11. Кейс «Факторы социального риска психологической безопасности россиян». 

Используя результаты социологических опросов ВЦИОМ «Индекс страхов» 

(http://wciom.ru/index.php?id=412), «Индексы социального самочувствия» 

(http://wciom.ru/news/ratings/indeksy_socialnogo_samochuvstviya/),	 «Индекс счастья» 

(http://wciom.ru/news/ratings/indeks_schastya/), «Протестный потенциал» 

(http://wciom.ru/news/ratings/protestnyj_potencial/), определите возможные факторы риска 
психологической безопасности россиян. 

12. Кейс «Религиозный экстремизм». Флоридский пастор Терри Джонс, 20 марта на 
глазах у прихожан свой церкви сжегший Коран, стал причиной кровопролития в Афганистане. 
Сожжение Корана американским пастором привело к гибели более 100 человек, включая 
сотрудников миссии ООН, в то время как пояс шахида может унести жизни не более половины 

от этого числа. Несмотря на то, что экстремизм, влекущий за собой смерти невинных людей, 

сам по себе чудовищен, все же нужно задуматься над тем, что более разрушительно – прямое 
физическое уничтожение или разжигание межрелигиозной розни путем оскорбления духовных 
чувств представителей той или иной конфессии? 

13. Кейс «Краудинг». Выберите места массового скопления людей с высоким уровнем 

плотности (на 1 кв.м. 1-2 человека): метро, автобус, концерт/митинг, кафе («фаст-фуд») и пр. 
Понаблюдайте за поведением людей в них. Отличаются ли реакции мужчин и женщин, людей 

разного возраста, разной национальности? Как изменяется поведение людей при уменьшении и 

увеличении плотности? Спросите ваших знакомых о том, что они чувствуют в средах 
различной плотности. Проанализируйте, какие чувства наиболее часто упоминаются людьми в 
средах различной плотности. 

14. Кейс «Экстремальная среда и ее восприятие». Подумайте о месте вашего проживания. 
Были ли в его истории стихийные бедствия, техногенные аварии? Продолжались ли они с 
какой-то периодичностью или это были единичные случаи? Подумайте о собственном опыте 
(или опыте ваших близких) пребывания в зоне стихийного бедствия / аварии – как природного, 
так и антропогенного. Что вы чувствовали? О чем вы думали? Что вам хотелось сделать? 

Вспоминали ли вы об этом событии после того, как оно прошло? Каковы были его последствия 
– материальные и психологические? Ощущаете ли вы этот опыт в теперешней своей жизни? 

Был ли у вас или у ваших знакомых опыт пребывания в экстремальной среде? Какова была 
продолжительность этого опыта? Каковы были реакции до, в процессе и после этого опыта? 

Остался ли этот опыт для вас или ваших знакомым значимым после его завершения? 

15. Кейс «Риски и их восприятие». Поразмыслите о потенциальных опасностях, 
связанных с вашей жизнью. Что вы знаете о них? Какие мысли и чувства у вас возникают в 
связи с ними? Какие меры безопасности предпринимаются в связи с этими возможными 

угрозами? Знаете ли о таких мерах вы и окружающие и как вы относитесь к их эффективности? 

Подумайте о том, с какими рисками связана ваша жизнь – дома, на работе или учебе, на улице, 
в вашем городе и районе. Составьте список рисков. Какие из них вы оцениваете как более 
существенные, какие – как менее? Опросите своих знакомых и сравните их мнение с вашим. 

16. Кейс «Безопасная рабочая среда». Выберите определенную рабочую среду, к которой 

имеете отношение либо вы, либо кто-то из ваших друзей. 

Проанализируйте рабочую среду с точки зрения индивидуального уровня. Какие 
физические характеристики окружающей среды в наибольшей мере влияют на работающих в 
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ней? Удобно ли расположено рабочее место? Достаточно ли освещения? Достаточно ли 

комфортны звуковой фон, температура и т.д.? Понаблюдайте за процессами возбуждения, 
стресса, отвлечения, перегрузки, усталости. Как адаптируются к данной конкретной среде 
работники и посетители? Что, с вашей точки зрения, можно было бы изменить, чтобы рабочая 
среда для отдельного человека стала более приемлемой? 

Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения межличностного уровня. 
Какие символические свойства рабочего пространства (персонализация, маркеры статуса) вы 

замечаете? Удобно ли работающим в этой среде общаться друг с другом или с посетителями? 

Обеспечивается ли необходимый уровень приватности сотрудников? Опишите, как в 
пространстве расположены рабочие места – удачно ли такое расположение? Что, с вашей точки 

зрения, можно было бы изменить, чтобы общение в этой среде стало бы более комфортным? 

Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения организационного уровня. 
Из каких компонентов состоит структура организации? Какие ценности, стиль, культура 
приняты в ней? Как это отражается в физической среде? Что, с вашей точки зрения, можно 
было бы изменить, чтобы сделать их взаимовлияние более подходящим? 

 

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. Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, 

О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450474  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических 

занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 138 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809  
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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 
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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология безопасности» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
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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, 
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 
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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  

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 

 https://urait.ru/ 

100% доступ	
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версий книг. 	
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 безопасности» 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). 

По темам «Психофизиологические и психологические факторы безопасного поведения 
человека», «Трудовая деятельность и изучение проблемы несчастных случаев на 
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производстве», «Психологическая безопасность профессий группы риска. Готовность к риску 
как профессионально важное качество» проводятся практические занятий в Лаборатории 

психологической диагностики, оснащенной 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), а также специализированным лабораторным оборудованием «Модуль 
психомоторных тестов» (дополнительное устройство к УПФТ-1/30 «Психофизиолог», 

(Определение времени простой зрительно-моторной реакции на движение стрелки; Оценка 
ЦНС методом определения времени простой сенсомоторной реакции на слуховую стимуляцию; 

Оценка уровня операторской работоспособности по параметрам СЗМР на световую 

комбинацию; Определение функциональной подвижности нервных процессов по А.Е. 

Хильченко; Оценка скорости и точности реагирования, динамического глазомера и баланса 
основных нервных процессов; Экспресс-диагностика силы нервных процессов путем измерения 
динамики темпа движений кисти; Оценка способности человека к тонкой сенсомоторной 

статической координации движений; Оценка способности человека к тонкой сенсомоторной 

динамической координации движений). 

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 безопасности»   применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология безопасности» 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 безопасности» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология безопасности» 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 безопасности» 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 для подготовки специалистов психологии как самостоятельных исследователей и 

преподавателей психологии:  

1. Формирование компетенций, связанных со способностью описания структуры 

деятельности профессионала. 

2. Способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

3. Способностью к проведению стандартного прикладного исследования в  области 

психологии труда. 

4. Формирование системы научных представлений о структуре и закономерностях 

деятельности человека в системах «человек-машина». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология труда» 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 труда» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Организационная психология», «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями», «Социальная психология», «Психология подбора персонала 

и профотбор в профессиях с особыми условиями». 

Изучение учебной дисциплины «Психология труда» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Дистанционное 

профессионально-ориентированное консультирование», «Теория и практика психологической 

экспертизы», «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, (универсальных – для аспирантуры), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-4.3   в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Психологическое 
обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях» по специальности  

«37.05.02 – Психология служебной деятельности» очной и очно-заочной формам 

обучения».	
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

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-4 способностью осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор лиц, 

способных к овладению и 

осуществлению различных 

видов профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: методы и методики 

психодиагностики, требования 

отдельных профессий к 

психологическим особенностям 

человека. 

Уметь: Использовать методики 

психодиагностики для решения 

задач профотбора и 

профконсультации. 

Владеть: проводить работу по 

профессиональному 

консультированию и 

профессиональному отбору 

персонала. 

ПК-5 способностью выявлять 

актуальные психологические 

возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

 

Знать:  способы решения ряда 

задач по моделированию и 

выявлению профессионального 

соответствия в конкретных 

условиях  трудовой 
деятельности. 

Уметь: решать задачи 

профессионального отбора и 

профессионального 

консультирования в 

конкретных условиях  трудовой 
деятельности. 
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Владеть: способностью 

выявлять психологические 

ресурсы личности для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 
задач. 

ПСК-4.3 способностью и готовностью к 

использованию в научно-

практической деятельности 

теоретико-методологических 

основ экстремальной 

психологии, психологии труда и 

организационной психологии 

 

Знать: теоретико-

методологических основы 

психологии труда. 

Уметь: использовать в научно-

практической деятельности 

теоретико-методологических 

основ психологии труда. 

Владеть: способностью к 

использованию в научно-

практической деятельности 

теоретико-методологических 

основ психологии труда. 

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

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 80 32 48   

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16   

Учебные занятия семинарского типа 48 16 32   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 136 40 96   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

 

74 22 52   

Выполнение практических заданий 50 14 36   

Рубежный текущий контроль 12 4 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен) 

 
зачет экзамен   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 6 2 4   
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 80 часов. 

Объем самостоятельной работы – 136 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 

Модуль 1. Психология труда. Теоретический аспект (семестр 7) 

1.  

Раздел 1. Теоретические  

вопросы психологии труда. 

 

36 20 16 8 8 0 

2.  

Тема 1.1. Обзорная 

характеристика психологии 

труда. 

 

18  

часов 
10 8 4 4 0 

3.  
Тема 1.2. Трудовой процесс 

и его компоненты. 

18  

часов 
10 8 4 4 0 

4.  

Раздел 2. Психология 

индивидуального и группового 

субъекта труда. 

 

36 20 16 8 8 0 

5.  

Тема 2.1. Субъект труда и его 

структура. 

 

18  

часов 
10 8 4 4 0 

6.  

Тема 2.2. Развитие человека 

как субъекта труда. 

 

18  

часов 
10 8 4 4 0 

Общий объем, часов 72 40 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

	

	

Модуль 2. Психология труда. Практический и технический аспекты (семестр 8) 

7.  

Раздел 3. Психология 

группового субъекта труда и 

безопасность в труде. 

36 24 12 4 8 0 

8.  

Тема 3.1. Психология 

группового субъекта труда. 

 

18 

часов 
12 6 2 4 0 

9.  

Тема 3.2. Психология 

безопасности в труде. 

 

18  

часов 
12 6 2 4 0 



	 8	

10.  
Раздел 4.  Практическое 

изучение профессий. 
36 24 12 4 8 0 

11.  
Тема 4.1. Психологическое 

профессиоведение. 

18  

часов 
12 6 2 4 0 

12.  

Тема 4.2. Изучение 

психических свойств 

профессионала. 

 

18  

часов 
12 6 2 4 0 

13.  

Раздел 5. Психология 

профессиональной 

работоспособности и 

индивидуальности в труде. 

 

36 24 12 4 8 0 

14.  
Тема 5.1.. Проблема 

индивидуальности в труде. 

18 

часов 
12 6 2 4 0 

15.  

Тема 5.2. Психология 

профессиональной 

работоспособности. 

18 

часов 
12 6 2 4 0 

16.  

Раздел 6. Эргономика. 

Инженерная психология. 

 

36 24 12 4 8 0 

17.  

Тема 6.1. Предмет и задачи 

эргономики. Эргономические 

характеристики систем 

«человек- машина». 

9  

часов 
6 3 1 2 0 

18.  

Тема 6.2. Эргономические 

требования и рекомендации. 

Эргономическое обеспечение 

деятельности. 

9  

часов 
6 3 1 2 0 

19.  

Тема 6.3. Предмет и задачи 

инженерной психологии. 
Структура деятельности 

оператора. 

9  

часов 
6 3 1 2 0 

20.  

Тема 6.4. Структура, 

характеристики и факторы 

основных процессов 

деятельности операторов. 

Функциональные состояния 

человека. 

9  

часов 
6 3 1 2 0 

Общий объем, часов 144 96 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации Экзам
ен 

0 

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

Объем учебных занятий составляет 56 часов. 

Объем самостоятельной работы – 160 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

. 

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
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 

Модуль 1. Психология труда. Теоретический аспект (семестр 8) 

21.  

Раздел 1. Теоретические  

вопросы психологии труда. 

 

36 20 16 7 9 0 

22.  

Тема 1.1. Обзорная 

характеристика психологии 

труда. 

 

18  

часов 
10 8 3 5 0 

23.  
Тема 1.2. Трудовой процесс 

и его компоненты. 

18  

часов 
10 8 4 4 0 

24.  

Раздел 2. Психология 

индивидуального и группового 

субъекта труда. 

36 20 16 7 9 0 

25.  

Тема 2.1. Субъект труда и его 

структура. 

 

18  

часов 
10 8 3 5 0 

26.  

Тема 2.2. Развитие человека 

как субъекта труда. 

 

18  

часов 
10 8 4 4 0 

Общий объем, часов 72 40 32 14 18 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

Модуль 2. Психология труда. Практический и технический аспекты (семестр 9) 

27.  

Раздел 3. Психология 

группового субъекта труда и 

безопасность в труде. 

36 30 6 2 4 0 

28.  

Тема 3.1. Психология 

группового субъекта труда. 

 

18 

часов 
15 3 1 2 0 

29.  

Тема 3.2. Психология 

безопасности в труде. 

 

18  

часов 
15 3 1 2 0 

30.  
Раздел 4.  Практическое 

изучение профессий. 
36 30 6 2 4 0 

31.  
Тема 4.1. Психологическое 

профессиоведение. 

18  

часов 
15 3 1 2 0 

32.  

Тема 4.2. Изучение 

психических свойств 

профессионала. 

 

18  

часов 
15 3 1 2 0 

33.  

Раздел 5. Психология 

профессиональной 

работоспособности и 

индивидуальности в труде. 

 

36 30 6 2 4 0 
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34.  
Тема 5.1.. Проблема 

индивидуальности в труде. 

18 

часов 
15 3 1 2 0 

35.  

Тема 5.2. Психология 

профессиональной 

работоспособности. 

18 

часов 
15 3 1 2 0 

36.  

Раздел 6. Эргономика. 

Инженерная психология. 

 

36 30 6 2 4 0 

37.  

Тема 6.1. Предмет и задачи 

эргономики. Эргономические 

характеристики систем 

«человек- машина». 

9  

часов 
7 2 1 1 0 

38.  

Тема 6.2. Эргономические 

требования и рекомендации. 

Эргономическое обеспечение 

деятельности. 

9  

часов 
8 1 0 1 0 

39.  

Тема 6.3. Предмет и задачи 

инженерной психологии. 
Структура деятельности 

оператора. 

9  

часов 
7 2 1 1 0 

40.  

Тема 6.4. Структура, 

характеристики и факторы 

основных процессов 

деятельности операторов. 

Функциональные состояния 

человека. 

9  

часов 
8 1 0 1 0 

Общий объем, часов 144 120 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации Экзам
ен 

0 

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. 

Теоретические  

вопросы 

психологии 

труда. 

2час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2час реферат 2 
Бланковое 

тестирование  

2. Раздел 2.	

Психология 

индивидуального 
2час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

2 час 
Исследователь

ский протокол 2 
Исследователь

ский протокол 
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и группового 

субъекта труда. 

 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3. Раздел 3. 

Психология 

группового 

субъекта труда и 

безопасность в 

труде. 

2час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 час реферат 2 
Бланковое 

тестирование  

4. Раздел 4. 

Практическое 

изучение 

профессий 

2час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 час 
Исследователь

ский протокол 2 
Исследователь

ский протокол 

Раздел 5. 

Психология 

профессионально

й работоспособ-

ности и 

индивидуальности 

в труде. 

2час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2час 
Исследователь

ский протокол 2 
Исследователь

ский протокол  

6. Раздел 6. 

Эргономика. 

Инженерная 

психология 

2час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 час реферат 2 
Бланковое 

тестирование 

 

 

 

 

 

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

 

 

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (СЕМЕСТР 7) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические  вопросы психологии труда. 
 

Тема 1.1. �������� �������������� ���������� ����� 

Цель:  введение в психологию труда как отрасль научного знания 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психология труда как область знания, 

складывающаяся в общественной практике. Психология труда как отрасль научного знания о 

труде и трудящихся, изучающая условия и разрабатывающая пути и методы решения 

практических задач в области формирования и функционирования индивидуальных и 

групповых субъектов труда. Психология труда как профессия и учебная дисциплина. Смежные 

области психологического и междисциплинарного научного знания о человеке и труде. Краткая 

история отечественной и зарубежной психологии труда как прикладной психологии в сфере 

хозяйственной жизни общества. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отношение к труду современного российского гражданина. 

2. Конструктивное и деструктивное развитие профессионала 

3. Особенности современных подходов к профессиональному обучению 

4. Специфика организации внутрифирменного обучения. 
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Тема 1.2. Трудовой процесс и его компоненты. 

Цель:  рассмотреть компоненты трудового процесса: продукты, объекты, предметы и 

цели труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятия “эргатическая система”, 

“эргатическая функция” (их  виды и эволюция в истории человеческого общества). Продукты 

труда, их виды. Объекты труда и их основные разновидности (биологические системы, 

неживые природные и технические системы, социальные и знаковые системы, формы 

художественного отображения действительности). Предмет труда как социально 

фиксированная система признаков объекта труда (и как ориентирующий психический образ), 

которыми человек практически и мысленно оперирует в процессе профессиональной 

деятельности. Цели труда.  Объективно заданные и субъективно принятые цели труда, их 

разновидности, Цели труда как субъективные образы желаемого будущего. Средства, орудия 

труда и их основные разновидности. Вещественные орудия, функциональные средства труда 

(внешние и внутренние). Условия труда. Обзорная характеристика основных разновидностей 

объектных условий труда в различных трудовых процессах (физическая - витальная, социально-

контактная, информационная, организационно-экономическая среда). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проанализировать различие профессий  по  степени  проблемности  трудовых    

ситуаций. 

2. Проанализировать различие профессий по особенностям трудового  взаимодействия. 

3. Проанализировать различие профессий по характеру ответственности.  

4. Схема описания профессиональной деятельности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Отечественная психология труда в первой половине XX века. 

2. Психотехника и ее вклад в отечественную психологию труда. 

3. Психологический анализ трудовой деятельности.  

4. Составление профессиограмм и разработка интегрального критерия профпригодности 

для различных видов трудовой деятельности. 

5. Психология ошибки в разных видах деятельности. 

6. Отношение к труду современного российского гражданина. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  форма рубежного контроля – бланковое 
тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология индивидуального и группового субъекта труда. 
 

Тема 2.1. Субъект труда и его структура.  
Цель:  рассмотреть категорию и свойства субъекта труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Субъект труда как главный компонент 

эргатической системы. Теоретические модели индивидуального и группового субъекта труда. 

Субъект труда как “многопризнаковая” разноуровневая система. Уровни изучения субъекта 

труда: деяния (“отдельная деятельность”) как целостный цикл (этап) трудовой деятельности; 

психологические действия и операции, психические функции и процессы. Внутренние условия 

и средства деятельности субъекта труда: психические регуляторы трудовой деятельности 

(знания, умения, профессиональный опыт, представления, образы, ценностные ориентации, 

интересы, цели и мотивы, сознание “Я” и профессиональное самосознание); функциональное 
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состояние профессионала в труде (трудоспособность, профессиональная работоспособность, 

особые психические состояния в труде); свойства индивидуальности субъекта труда. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессионально-важные качества как свойства интегральной индивидуальности 

разных уровней. 

2. Способности как профессионально-важные качества 

3.  Свойства психических процессов как профессионально-важные качества. 

4. Свойства темперамента и характера как профессионально-важные качества.  

5. Психологические признаки субъекта  труда (в отличие от игры, учения). 

 

Тема 2.2. �������� �������� ��� �������� �����. 

Цель:  провести всесторонний анализ человека, выступающего в роли субъекта труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Развитие человека как субъекта труда  и 

профессиональный жизненный путь. Этапы (стадии) развития человека  как субъекта труда в 

онтогенезе. Жизненный путь профессионала, варианты профессиональных карьер.  

Нормативные кризисы профессионального развития личности, биографический метод в 

изучении кризисов профессионального развития. Психология труда и акмеология. 

Психологические основы трудового  и профессионального воспитания. Возможности 

формирования системы профессиональных ценностей, профессиональных интересов, 

направленности личности, общетрудовых умений (умений планирования собственной 

деятельности, самоконтроля, саморегуляции, волевых усилий по преодолению препятствий, 

трудностей и др.). Методика дифференцированной оценки психологической структуры труда 

(психологических признаков сознания субъекта труда) и ее использование в практике трудового 

и профессионального  воспитания. Другие методы диагностики и коррекции “трудных” 

учащихся. Опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию трудных подростков в процессе 

общественно-полезного коллективного труда. Критерии подбора видов и форм труда, наиболее 

эффективных для формирования и сохранения социально-ценных качеств личности и 

коррекции отклонений в ее развитии. Психологические основы профессиональной подготовки и 

переподготовки. Психологический анализ профессии в создании модели специалиста, 

совершенствовании содержания программы профессионального обучения.  Профессиональный 

опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Кривые развития навыков в процессе 

упражнения. Явления переноса навыков (положительного и отрицательного). Автоматизация 

навыков и автоматизм. Использование теории поэтапного формирования умственных действий 

в профессиональном обучении. Идеи программированного обучения в профессиональной 

подготовке. Системный подход в профессиональном обучении. Психологическая оптимизация 

методов профессионального обучения.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Активные методы обучения. Психологические требования к созданию тренажеров и 

других обучающих систем.  

2. Методы и критерии оценки уровня сформированности профессионала. Изменение 

структуры  профессионально-важных качеств в  процессе становления профессионала.  

3. Опыт формирования и развития профессионально-важных качеств, способностей, 

умений.  

4. Психологические вопросы адаптации новых работников в организациях, 

переподготовки кадров, а также адаптации кадровых сотрудников к нововведениям. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
 

1. Стимулирование трудовой активности незанятого населения. 

2. Профессионально важные качества профессии психолога. 

3. Структура организаторских способностей. 
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4. Коммуникативные способности в разных видах труда. 

5. Речевая психодиагностика положительных и отрицательных эмоций. 

6. Индивидуальные особенности поведения в экстремальной ситуации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  форма рубежного контроля – 

исследовательский протокол. 
 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ (СЕМЕСТР 8) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Психология группового субъекта труда и безопасность в труде. 
 

Тема 3.1. Психология группового субъекта труда. 
Цель: провести всесторонний анализ трудового коллектива, выступающего в роли 

группового субъекта труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психология труда, организационная 

психология, психология управления, экономическая психология и современный менеджмент. 

Психология в организационном проектировании видов работ (трудовых постов для 

индивидуальной и групповой работы). Психология совместной трудовой деятельности. 

Диагностика  совместимости при формировании производственных команд. Социально-

психологический климат в  трудовом коллективе, методы диагностики, способы оптимизации. 

Формы организации труда и трудовая мотивация. Психология труда и организационная 

культура. Психологическое обеспечение нововведений. Лидерство, авторитет, власть в 

организациях. Психология труда руководителя (менеджера, предпринимателя). 

Профессиональное общение, коммуникативная компетентность, её диагностика и развитие. 

Профессиональные конфликты. Типы конфликтов в производственных организациях 

(внутриличностные, ролевые, конфликты личности и группы, межличностные и 

межгрупповые).  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Типичные источники конфликтов - объектные (организационно- структурные) и 

субъектные. Функциональные и дисфункциональные конфликты.  

2. Модели развития конфликта как процесса. Отражение конфликтной ситуации в 

сознании  её участников.  

3. Способы управления разрешением конфликтной ситуации (направленные на 

объектные факторы или на участников конфликта).  

4. Индивидуальные стили поведения в конфликтной ситуации. Специфика конфликтов в 

разнотипных профессиях.  

5. Профессиональные конфликты и смена профессии. Профессиональные конфликты и  

кризисы профессионального становления личности. 

 

Тема 3.2. Психология безопасности в труде.  
Цель:  рассмотреть психологические проблемы, связанные с проблемами безопасности в 

труде.			

Перечень изучаемых элементов содержания. Психология труда, инженерная 

психология и эргономика в изучении и профилактике происшествий. “Человеческий фактор” в 

происшествиях, несчастный случай, травма, авария, катастрофа. Объективные и субъективные 

(субъектные) причины несчастных случаев и аварий. Психологическая классификация причин 

ошибочных действий субъекта труда. Мотивация и безопасность труда.  Современные 

представления о причинах разной степени защищенности или подверженности субъекта труда 

происшествиям. Виды профессионального риска.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Склонность к риску и методы ее диагностики.  

2. Информационная и психологическая безопасность в организациях.  

3. Методы изучения и анализа несчастных случаев и аварий.  

4. Психологические способы профилактики производственного травматизма и 

аварийности. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
 

1. Диагностика различных типов поведения в конфликтной ситуации по комплексу 

поведенческих реакций. 

2. Оценка групповой психологической совместимости. 

3. Измерение волевого качества - терпения методом задержки дыхания. 

4. Психологические особенности принятия решений в конфликтных ситуациях. 

5. Уровни проблемности в профессиональной деятельности. 

6. Взаимосвязь оптимального стиля управления и уровня проблемности в 

профессиональной деятельности. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  форма рубежного контроля – бланковое 
тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Практическое изучение профессий. 

 

Тема 4.1. Психологическое профессиоведение. 
Цель:	 	 познакомиться с отраслью психологии труда - психологическим 

профессиоведением. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психологическое изучение профессий 

как путь построения “психологической картины” мира труда. Вводные понятия. 

Психологическое профессиоведение - основа познания мира профессий, его классификации и 

дифференциации. Понятия: профессия,  специальность, трудовой пост (должность), конкретная 

работа, трудовой пост. Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации 

профессиографического материала. Понятия: профессиография, профессиограмма, 

психограмма профессионала. Профессионально обусловленные особенности психики 

индивидуальных и групповых субъектов труда. Профессиональные задачи и особенности 

трудовых действий по их выполнению: действия сенсомоторные (трудовые движения); 

перцептивные (восприятие в труде); действия самоконтроля и контроля (своеобразие внимания 

в труде, действия по саморегуляции, волевые действия); действия мнемические 

(профессиональная память); имажинитивные действия (воображение в труде); логические 

действия (виды профессионального мышления, творчество в труде); интерперсональные 

действия (профессиональное общение); профессиональные особенности эмоционально-волевой 

сферы, личности; особенности сознания и самосознания субъекта труда.  

	Вопросы для самоподготовки:	

1. Психологические типологии профессий.  

2. Классификация профессий, созданная в целях профориентации и  профконсультации.  

3. Классификации гностических, социономических, артономических  профессий. 

4. Классификации профессий по  степени  тяжести труда,  по степени  интеллектуальной 

сложности. 

 

Тема 4.2. Изучение психических свойств профессионала. 
Цель:		познакомиться с методами профессиографии. 

Основные подходы в изучении своеобразия психических свойств профессионала: 

генетический метод (изучение процесса освоения профессиональной квалификации), 
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сравнительный анализ (работы опытных и начинающих работников, бодрых и утомленных, с 

разной трудовой мотивацией, различными свойствами индивидуальности и пр.), искусственная 

и естественная деавтоматизация навыков. Методы профессиографии: наблюдение, опрос, 

анализ документации, трудовой метод, алгоритмическое (или операционно-структурное) 

описание трудового проведения, биографический, анализ продуктов деятельности (ошибок и 

рекордов), метод критических инцидентов, экспертных оценок, эксперимент, статистический 

метод. 

1. Классификации профессий  в целях профессиональной психодиагностики, 

построенные на основе факторного и кластерного анализа 

2. Классификации профессий  в целях профессиональной психодиагностики, 

построенные на основе метода распознавания образов 

3. Классификации профессий  в целях профессиональной психодиагностики, 

построенные на основе типологии трудовых задач в инженерной психологии. 

  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Адаптивные интегральные критерии профпригодности. 

2. Мотивация трудовой деятельности. 

3. Речевая диагностика уровня психической напряженности. 

4. Диагностика межличностной конфликтной ситуации типа «соперничество» по 

невербальным характеристикам поведения. 

5. Диагностика межличностной конфликтной ситуации типа «компромисс» по комплексу 

показателей голоса, речи, мимики и жестов. 

6. Диагностика межличностной конфликтной ситуации типа «избегание» по комплексу 

показателей голоса, речи, мимики и жестов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 	форма рубежного контроля – 

исследовательский протокол 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Психология профессиональной работоспособности и индивидуальности в 

труде. 
 

Тема 5.1. �������� ���������������� � �����. 

Цель:		рассмотреть проблему индивидуального стиля деятельности и ее связь с задачами 

профориентации и профотбора. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Индивидуальный стиль трудовой 

деятельности.  Концепция интегральной индивидуальности, уровни исследования 

индивидуальности. Индивидуальный стиль деятельности как системообразующая функция 

интегральной индивидуальности. Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности 

и “псевдостиль”. Методы и принципы исследования индивидуального стиля трудовой 

деятельности.  Пути и способы формирования эффективного индивидуального стиля трудовой 

деятельности. Опыт изучения и формирования индивидуального стиля в психологии труда, как 

вариант индивидуализации профессиональной подготовки. Профессиональная пригодность, как 

свойство системы “субъект - объект”. Структура субъектных факторов профпригодности. 

Природа способностей как продукта социализации индивида в системе внешних и внутренних 

(в том числе, биологически детерминированных) условий. Относительная и абсолютная 

профпригодность. Психологически обоснованные способы оптимизации соответствия человека 

требованиям профессии (профессиональный отбор, профессиональная ориентация и 

консультация по выбору профессии, профессиональное обучение, рационализация  труда). 

Психология профессионального самоопределения. Профориентация как комплексная 
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социальная проблема. Психологические аспекты профориентации молодежи и реориентации 

безработных. Типы профессиональных карьер. Выбор профессии, как проектирование 

профессионального жизненного пути. Индивидуальная профконсультация как условие 

активизации профессионального самоопределения. Общая структура и типы индивидуальных 

ситуаций выбора профессии, условия создания приемлемого личного профессионального 

плана. Задачи профконсультации, принципы и методы работы психолога-практика в роли 

профконсультанта. Активные методы (игры) в профориентации и профконсультации. 

Психологическая и врачебная профконсультация. Анализ возможностей и ограничений в 

отношении точности и дальности профконсультационного прогноза.  Проблемы управления 

трудовыми ресурсами в рамках организации, района, города, области, государства. 

Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров, выдвижение резерва 

кадров в организациях. Проблема стабилизации кадрового состава организации, анализ причин 

чрезмерной текучести кадров. Аттестация трудовых постов (должностей) в организации на 

основе методов профессиографии. Программы перемещения кадров в организации. Аттестация 

работающего персонала. Выдвижение кадрового резерва. Методы оценки успешности 

профессиональной деятельности. Профессиональный отбор.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы разработки системы прогнозирования профессиональной эффективности.  

2. Методы диагностики профессиональных способностей.  

3. Требования к методам  диагностики и прогноза профессиональной эффективности 

(валидность, надежность, дифференцированность, экономичность).  

4. Технология работы психологов в центрах оценки персонала.  

5. Организационные формы работы по профессиональному подбору кадров в 

организациях (юридические и  этические нормы). 

 

Тема 5.2. Психология профессиональной работоспособности. 

Цель: рассмотреть с позиции психологии проблему работоспособности.  

Перечень изучаемых элементов содержания.	 Вводные понятия: трудоспособность, 

дееспособность, работоспособность (актуальная и потенциальная), функциональное состояние  

человека в трудовой деятельности.  Задачи исследования и диагностики функциональных 

состояний в труде. Психология труда и  эргономическая психофизиология. Обусловленность 

функциональных состояний субъекта труда характером  профессиональной нагрузки, 

условиями труда и его внутренними ресурсами. Функциональные системы, обеспечивающие  

работоспособность человека в труде (системы жизнеобеспечения, активации, системы 

обеспечивающие выполнение операционально-технических трудовых функций, системы 

мотивационной регуляции деятельности. Виды функциональных состояний, их  динамика в 

труде, острые и хронические состояния. Особые функциональные состояния в труде: 

предстартовая готовность, состояние врабатывания, оптимальная работоспособность, 

утомление, “конечный порыв”, переутомление, психическое пресыщение,  поглощенность 

процессом труда (“поток”), стресс. Усталость как субъективное переживание состояния 

утомления. Психогенная усталость. Экстремальные состояния в труде; адаптация и 

дезадаптация, посттравматические состояния; копинг-поведение (поведение, способствующее 

конструктивному преодолению стресса). Современные информационные технологии и 

информационный стресс. Виды монотонии (сенсорная и моторная), объективные критерии 

монотонности труда, гиподинамия, сенсорная депривация; психологические способы 

преодоления монотонности труда. Классификация видов труда по тяжести.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологические методы профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний в труде.  

2. Принципы и методы диагностики функциональных состояний человека в труде.  

3. Значение психологического (а также эргономического) анализа профессиональной 

деятельности в выявлении причин и симптомов снижения работоспособности.  
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4. Методы диагностики состояний: физиологические, поведенческие, психометрические, 

самооценка и субъективное шкалирование функциональных состояний. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1. Психологические особенности речи в состоянии утомления. 

2. Речевая диагностика свойств темперамента. 

3. Отражение в речи активного и пассивного типов стресс-реагирования. 

4. Анализ микроструктуры сенсомоторных реакций как показателя различных свойств 

внимания. 

5. Оценка эффективности лечения логоневроза по акустическим характеристикам речи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  форма рубежного контроля – 

исследовательский протокол. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. Эргономика. Инженерная психология. 

 

 

Тема 6.1. Предмет и задачи эргономики. Эргономические характеристики систем 

«человек- машина». 

Цель:	 	рассмотреть предмет и задачи эргономики, понятие эргономичности для	систем 

«человек- машина». 

Перечень изучаемых элементов содержания. Эргономика как комплексная наука о 

деятельности человека в системах «человек-машина». Междисциплинарные связи эргономики. 

Эргономика и психология труда. Эргономика и инженерная психология. Задачи 

эргономического анализа и  оценки деятельности. Понятия эргономичности, управляемости,  

освояемости, обслуживаемости и используемости как базовые характеристики качества систем. 

Системотехнические характеристики СЧМ: эффективность, надежность, оптимальность, 

готовность, устойчивость. Характеристики деятельности человека в системе: физиологические, 

психофизиологические, психологические, социально-психологические. Характеристики и 

показатели деятельности и функционирования систем: интегральные, комплексные, групповые, 

единичные, частные. 

Вопросы для самоподготовки:	

1. Новые объекты, феномены и способы анализа в современной эргономике.  

2. Эволюция парадигм в эргономике; сущность современной эргономической 

парадигмы. 

3. Понятие эргодизайна. Эргодизайн и техническая эстетика.  

4. Эргодизайн современного производства, офиса и жилища.  

5. Эргодизайн  и конструкция рабочего места.  

6. Понятие и правила функционального комфорта.  

7. Эргодизайнерская экспертиза и ее задачи. 

8. Эргодизайн и эргономические принципы проектирования компонентов 

образовательного пространства. 

 

Тема 6.2. Эргономические требования и рекомендации. Эргономическое 
обеспечение деятельности. 

Цель:  рассмотреть эргономические требования к СЧМ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Содержание основных эргономических 

требований к СЧМ и их отдельным элементам: средствам отображения информации, к 

автоматизированным устройствам сбора, хранения, переработки и передачи информации, к 
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рабочим местам,  органам управления, к факторам внешней среды. Действующие нормативные 

документы: стандарты и  методические руководства.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы, методы и средства формирования и поддержания работоспособности и 

безопасности деятельности.  

2. Методы и средства профессионального отбора, обучения и  тренировки персонала 

СЧМ.  

3. Проблемы, методы и средства обеспечения групповой деятельности. 

 

 

Тема 6.3. Предмет и задачи инженерной психологии. Структура деятельности 

оператора. 
Цель:	 	рассмотреть, чем является инженерная психология в системе психологического 

знания, разобрать структуру деятельности оператора. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Оператор как субъект профессиональной 

деятельности и как элемент автоматизированной системы. Специфика деятельности оператора. 

Специфика постановки научных и научно-практических задач  в инженерной психологии. 

Подходы к анализу систем и определения места деятельности оператора в ни, их возможности и 

ограничения. Обусловленность концептуального описания деятельности  задачами инженерной 

психологии. Возможности и ограничения структурно-функционального описания деятельности. 

Факторно-процессные концепции деятельности: этапы деятельности оператора, 

алгоритмическое описание деятельности; основные результаты исследований. Концепция 

внешних и внутренних средств деятельности оператора: основные понятия и определения, 

описание процесса деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Механоцентрический подход к анализу систем и определения места деятельности 

оператора в нем. 

2. Антропоцентрический подход к анализу систем и определения места деятельности 

оператора в нем. 

3. Системотехнический подход к анализу систем и определения места деятельности 

оператора в нем. 

4. Микроструктурный анализ: основные принципы и результаты исследования. 

 
Тема 6.4. Структура, характеристики и факторы основных процессов деятельности 

операторов. Функциональные состояния человека. 
Цель:  рассмотреть процесс деятельности операторов. 

Перечень изучаемых элементов содержания.	 Прием и переработка информации 

(поиск, обнаружение, опознание, идентификация, кодирование), исполнительные действия. 

Требования к информационным моделям, средствам отображения информации и органам 

управления. Принятие решения как устранение неопределенности. Источники 

неопределенности. Правила и процедуры принятия решения. Проблемы риска. Определение, 

факторы, методы оценки функциональных состояний.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фазы изменения состояний в процессе деятельности, их особенности и 

характеристики.  

2. Требования к методам текущего контроля функциональных состояний.  

3. Методы и средства поддержания работоспособности операторов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 
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1. Эргономика как наука. Эволюция представлений о предмете эргономики.  

2. Актуальные проблемы и задачи современной эргономики в условиях российских 

рыночных реформ. 

3. Предметная среда жизнедеятельности человека как предмет эргодизайна.  

4. Социально-культурные, технические и эстетические проблемы формирования 

гармоничной предметной среды. 

5. Влияние эргодизайнерских решений на особенности организационного 

взаимодействия, межличностные и деловые коммуникации. 

6. Дизайн рабочего пространства. Светодизайн.  

7. Дизайн оборудования. Эргодизайн и конструкция рабочего места. 

8. Эргодизайн образовательного пространства высшей психологической школы и 

профессиональная культура психолога.  

9. Методологические и теоретические проблемы эргономики и инженерной психологии. 

10. Подходы и методы исследования операторской деятельности. 

11. Место операторской деятельности в классификации видов профессиональной 

деятельн ёости. 

12. Соотношение понятий модели и образа в психологии. 

13. Использование закономерностей когнитивных процессов для создания 

информационных моделей и средств отображения информации. 

14. Психологические закономерности принятия решений. 

15. Риск в операторской деятельности. 

16. Рефлексия в операторской деятельности. 

17. Психологические особенности организации групповой операторской деятельности. 

18. Особенности организация диалогового взаимодействия оператора и средств 

автоматизации в системах «человек-машина». 

19. Психологические проблемы виртуальной реальности. 

20. Психологические проблемы поддержки операторской деятельности. 

21. Стресс в операторской деятельности. 

22. Характеристики и показатели операторской деятельности и функционирования 

системы «человек-машина» в целом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6:  форма рубежного контроля – бланковое 
тестирование. 

 

 

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         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

ПК-3	

 

способностью 

описывать 

структуру 

деятельности 

специалиста в 

рамках 

определённой 

сферы, 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

психологические 

условия 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования знаний 

Уметь: описывать 

структуру деятельности 

специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, 

анализировать и оценивать 

психологические условия 

профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования умений 

Владеть: практическими 

навыками  

психологического 

обеспечения и 

сопровождения 

деятельности сотрудников. 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-4	

 

способностью 

осуществлять 

профессиональный 

психологический 

отбор лиц, 

способных к 

овладению и 

осуществлению 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 
 

Знать: методы и методики 

психодиагностики, 

требования отдельных 

профессий к 

психологическим 

особенностям человека. 

Этап формирования умений 

Уметь: Использовать 

методики 

психодиагностики для 

решения задач профотбора 

и профконсультации. 

Этап формирования умений 

Владеть: проводить работу 

по профессиональному 

консультированию и 

профессиональному отбору 

персонала. 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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ПК-5	

 

 способностью 

выявлять 

актуальные 

психологические 

возможности 

(психологические 

ресурсы), 

необходимые для 

эффективного 

выполнения 

конкретных 

профессиональных 

задач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы 

решения ряда задач 

по моделированию и 

выявлению 

профессионального 

соответствия в 

конкретных 

условиях  трудовой 

деятельности. 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: решать задачи 

профессионального отбора 

и профессионального 

консультирования в 

конкретных условиях  

трудовой деятельности. 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 

выявлять психологические 

ресурсы личности для 

эффективного выполнения 

конкретных 

профессиональных задач. 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПСК-4.3 

  

способностью и 

готовностью к 

использованию в 

научно-

практической 

деятельности 

теоретико-

методологических 

основ 

экстремальной 

психологии, 

психологии труда 

и организационной 

психологии 
 

Знать: теоретико-

методологических основы 

психологии труда. 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать в 

научно-практической 

деятельности теоретико-

методологических основ 

психологии труда. 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью к 

использованию в научно-

практической деятельности 

теоретико-

методологических основ 

психологии труда. 

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-3	

ПК-4	

ПК-5	

ПСК-4.3 

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-3	

ПК-4	

ПК-5	

ПСК-4.3 

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-3	

ПК-4	

ПК-5	

ПСК-4.3 

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 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Психология труда как область знаний, отрасль науки, учебная дисциплина и 

профессия. 

2. Основные проблемы психологии труда. Связь психологии труда с психологическими 

дисциплинами и другими науками, изучающими труд. 

3. Психология труда, инженерная психология и эргономика (сравнительный анализ). 
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4. Психология труда, психология управления, организационная психология, 

экономическая психология (сравнительный анализ). 

5. Эргатическая система, эргатические функции. Типология эргатических функций, их 

эволюция в истории человеческого общества. 

6. Разновидности труда по предмету, продукту труда, целям трудовых действий. 

7. Разновидности средств и условий труда. 

8. Понятие субъекта труда в психологии труда, уровни его изучения.  Внутренние 

условия и средства деятельности субъекта труда. 

9.  Психологические признаки сознания субъекта труда. Отличие труда от других видов 

деятельности (игры, учения). 

10.  Эмпирико-познавательные и  преобразующие методы в психологии труда. 

Специфика метода эксперимента в психологии труда 

11.  Возможности и ограничения методов   опроса, наблюдения, анализа продуктов 

деятельности в психологии труда. 

12.  Понятия: профессия, специальность, трудовая деятельность,  профессиональная 

задача, действие, операция. Трудовой пост в организации и его компоненты. 

13.  Профессиограмма и психограмма. Схема (программа) профессиографирования, 

способы фиксации результатов профессиографирования.  Особенности профессиографирования 

применительно к разным задачам практики. 

14.  Профессиональные особенности  когнитивных процессов в разных видах труда. 

15.  Профессиональные особенности сенсомоторики в разных видах труда. 

16.  Профессиональные особенности эмоционально-волевой сферы профессионала и 

требований к его личностным и индивидуальным свойствам в разных видах труда. 

17.  Методы профессиографирования. 

18.  Типологии (классификации) профессий в психологии труда. 

19.  Классификация мотивационных ожиданий при выборе профессии. 

20.  Концепции трудовой мотивации и их использование в практике работы с 

персоналом.  Методы диагностики мотивационных образований субъекта труда. 

21.  Этапы развития человека  как субъекта труда в онтогенезе. Варианты 

профессиональных карьер. Психология труда и акмеология. 

22.  Нормативные кризисы профессионального развития личности. Биографический 

метод в исследовании  профессионального развития личности. 

23.  Профессиональные интересы, направленность личности, склонности; возможности 

их формирования и методы диагностики. 

24.  Типы профессиональных умений, обусловленные  особенностями ориентировочной 

основы действий при их формировании. 

25.  Психологические  требования к построению эффективных тренажеров, системы   

тренировочных упражнений для освоения профессиональных умений и навыков. 

26.  Роль психологии труда и педагогической психологии в деле совершенствования 

профессиональной подготовки. Изменение структуры профессионально-важных качеств в 

процессе становления профессионала. 

27.  Методы оценки профессиональной успешности. Метод экспертных оценок в 

психологии труда. 

28.  Психология профессиональной и социальной адаптации новых работников в 

организации. Психологическое обеспечение нововведений в организациях. 

29.  Индивидуальный стиль  трудовой деятельности (ИСД) и интегральная 

индивидуальность; устойчивость и изменчивость ИСД; ИСД и эффективность труда. 

30.  Понятие профессиональной пригодности: относительная и абсолютная 

профпригодность; профпригодности как системная категория; объектные и субъектные 

факторы профпригодности. Пути оптимизации степени соответствия человека и требований 

профессии. 

31.  Психологические аспекты профориентации молодежи и реориентации людей, 

вынужденных сменить работу. 
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32.  Выбор профессии как проектирование профессионального жизненного пути. 

Управление карьерой персонала в организации.  

33.  Факторы, влияющие на построение личного профессионального плана оптанта, 

типы индивидуальных ситуаций выбора профессии. 

34.  Задачи психологической профконсультации; средства труда психолога-

профконсультанта. Методы профконсультации. Способы оценки эффективности работы 

профконсультантов. 

35.  Цели и способы аттестации трудовых постов в организации. 

36.  Психология труда в оценке и аттестации персонала. 

37.  Психологический профессиональный отбор. Этапы разработки системы 

прогнозирования профессиональной эффективности.  Требования к методам диагностики и 

прогноза профессиональной эффективности. 

38.  Технологии центров оценки персонала и  традиционные способы прогнозирования 

профессиональной эффективности. 

39.  Понятия: трудоспособность, работоспособность, функциональное состояние, 

усталость, утомление, переутомление, стресс, монотония. 

40.  Типичные стадии в динамике работоспособности субъекта труда в течение рабочей 

смены. Кривая работы. Продуктивность труда и работоспособность. 

41.  Типичные объектные и субъектные факторы, влияющие на уровень 

работоспособности человека  в труде. Пути оптимизации работоспособности. 

42.  Способы коррекции неблагоприятных функциональных состояний субъекта труда. 

43.  Методы диагностики функциональных состояний субъекта труда. 

44.  Психологические проблемы социально-трудовой реабилитации и реадаптации 

больных и инвалидов.  

45.  Труд как лечебное средство при восстановлении нарушенных психических функций 

при ранениях, а также при психических заболеваниях. 

46.  Проблемы психологии совместной трудовой деятельности.  

47.  Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. Возможности конструктивного 

разрешения профессиональных конфликтов. 

48.  «Личный фактор» в травматизме (концепция К.Марбе и ее критика). Склонность к 

риску и методы ее диагностики. 

49.  Психология труда, инженерная психология и эргономика в изучении и 

профилактике травматизма и аварийности на транспорте и в промышленности. 

50.  Методы  исследования травматизма и аварийности в психологии труда. 

 

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 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 
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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. Психология труда : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Климова, О. Г. Носковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00294-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453170  

2. Психология труда : учебник и практикум для вузов / А. В. Карпов [и др.]. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03118-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449799  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Пряжникова, Е. Ю.  Психология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / 

Е. Ю. Пряжникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1964-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/444140  

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 
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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 труда» 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  
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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. 
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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. 

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 
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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 труда» 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). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: 

Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 

связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство 

психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный 

детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания 

брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. 

Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом 

компьютера). Програмно аппаратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и 

набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным 

аппаратным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  

Аппарат «Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

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 труда» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология труда» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Психология труда» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология труда» 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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В рамках учебной дисциплины «Психология труда» 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 (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний и приобретение умений и компетенций в области экстремальной психологии, 

раскрыть структуру и основное содержание экстренной психологической помощи. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. усвоение знаний об основных концептуальных походах к экстремальной 

психологии; 

2. формирование психологического фундамента профессионального 

самоопределения в сфере экстремальной психологии;  

3. формирование системы основных психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности в 

экстремальных обстоятельствах; 

4. овладение современными достижениями переговоров в экстремальных 

условиях; 

5. достижение психологической готовности к работе с различными категориями 

граждан; 

6. воспитание потребности в самостоятельной работе по поиску путей решения 

психологических проблем, возникающих в процессе экстренной помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Экстремальная психология» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению специальности 

37.05.02 «Психология служебной деятельности» (специалитет), очной форме 
обучения.. 

Изучение дисциплины (модуля) «Экстремальная психология» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Общая психология», «Общий психологический 

практикум»,  «Психология безопасности», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Клиническая психология», «Зоопсихология и сравнительная 

психология», «Психофизиология человека», «Психология безопасности», «Психология 

жизненной среды». 

Изучение дисциплины (модуля) «Экстремальная психология» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология 

стресса и стрессоустойчивого поведения», «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности», «Психология управления в экстремальных ситуациях», «Технологии 

психологического воздействия», «Психология антитеррористической деятельности», 

«Психология толпы и массовых беспорядков», «Психология личности», 

«Психологическое консультирование», «Психологическая коррекция и реабилитация», 

«Психология принятия решений в условиях неопределенности», «Основы медицинской 

психологии и нейропсихологии», «Психология управления в экстремальных ситуациях», 

«Технологии психологического воздействия»,  «Инструментальная детекция лжи», 

«Психология утраты и посттравматического стресса», «Психология общения и 

переговоров», «Психология подбора персонала и профотбор в профессиях с особыми 

условиями», «Юридическая психология», «Методологические основы психологического 

исследования». 



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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных компетенций: ОК-6, ПК-1, ПК-9, ПК-

16, ПСК-4.1, ПСК-4.3 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой Психология служебной деятельности в экстремальных условиях 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-6) способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психологического состояния  

Знать: основы психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях,  

(ПК-1) способностью осуществлять 

психологическое обеспечение 

служебной деятельности 

личного состава в 

экстремальных условиях  

Знать: основы психологического 

обеспечения служебной деятельности 

личного состава в экстремальных 
условиях 

Уметь: осуществлять психологическое 

обеспечение служебной деятельности 

личного состава в экстремальных 
условиях 

Владеть: методиками психологического 

обеспечения служебной деятельности 

личного состава в экстремальных 
условиях 

(ПК-9) способностью 

прогнозировать изменения, 

комплексно воздействовать 

на уровень развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

Знать: основы прогнозирования 

изменений, комплексного воздействия на 

уровень 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 целью 

гармонизации психического 

функционирования человека, 

осуществления психологического 

вмешательства с целью оказания 

индивиду, группе психологической 



психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека, 

осуществлять 

психологическое 

вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий  

помощи с использованием традиционных 

и инновационных методов и технологий 

Уметь: прогнозировать изменения, 

комплексно воздействовать на уровень 

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 целью 

гармонизации психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания 

индивиду, группе психологической 

помощи с использованием традиционных 
и инновационных методов и технологий 

Владеть: методиками прогнозирования 

изменений, комплексного воздействия на 

уровень 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 целью 

гармонизации психического 

функционирования человека, 

осуществления психологического 

вмешательства с целью оказания 

индивиду, группе психологической 

помощи с использованием традиционных 
и инновационных методов и технологий 

(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: основы эффективного 

взаимодействия 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 

Уметь: 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  

Владеть: методиками эффективного 

взаимодействия 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 

ПСК-4.1. способность и готовность к 

психологическому 

обеспечению служебной 

деятельности в профессиях с 

особыми условиями 

Знать: основы психологического 

обеспечения служебной деятельности в 

профессиях с особыми условиями 

Уметь: осуществлять психологическое 

обеспечение служебной деятельности в 
профессиях с особыми условиями 

Владеть: методиками психологического 

обеспечения служебной деятельности в 
профессиях с особыми условиями 

ПСК-4.3 способность и готовность к 

использованию в научно-

практической деятельности 

теоретико-методологических 

основ экстремальной 

психологии, психологии 

труда и организационной 

психологии 

Знать: основы использования в научно-

практической деятельности теоретико-

методологических основ экстремальной 

психологии, психологии труда и 

организационной психологии 

Уметь: использовать в научно-

практической деятельности теоретико-

методологических основ экстремальной 

психологии, психологии труда и 
организационной психологии  

Владеть: методиками использования в 

научно-практической деятельности 

теоретико-методологических основ 

экстремальной психологии, психологии 

труда и организационной психологии 

 

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 

3 4   



Аудиторные учебные занятия, всего 48 24 24   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8   

Учебные занятия семинарского типа 32 16 16   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
24 

    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

8 

4 4   

Выполнение практических заданий 8 4 4   

Рубежный текущий контроль 8 4 4   

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 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 24 часов. 

   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го
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л
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. 
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
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н
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о 

ти
п
а 

С
ем
и
н
ар
ск
ог
о 
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п
а 

Л
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ор
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ор
н
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е 
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н
я
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К
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к
тн
ая

 

р
аб
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а 
в
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И
О
С

 

Раздел 1. Предмет и задачи 

экстремальной психологии 

в современном мире 

18  6  12  4  8    

Тема 1.1 Понятие, предмет и 

механизмы экстремальной 

психологии 

9 3 6 2 4   

Тема 1.2 Психологические 

особенности нарушений 

служебной дисциплины 

9 3 6 2 4   

Раздел 2. Методологические 
и методические аспекты 

мотивации поведения и 

18 6 12 4 8   



психологии деятельности в 

экстремальных условиях 

Тема 2.1 Методологические и 

методические аспекты 

поведения и психологии 

деятельности в 

экстремальных условиях 

9 3 6 2 4   

Тема 2.2 Методические 

аспекты мотивации 

поведения и психологии 

деятельности в 

экстремальных условиях 

9 3 6 2 4   

Раздел 3. Психологическая 

диагностика и коррекция 

различных психических 
состояний в 

экстремальных, 
постэкстремальных и 

чрезвычайных 
обстоятельствах 

18 6 12 4 8   

Тема 3.1 Психологическая 

диагностика различных 

психических состояний в 

экстремальных, 

постэкстремальных и 

чрезвычайных 

обстоятельствах. 

9 3 6 2 4   

Тема 3.2 Психологическая 

коррекция различных 

психических состояний в 

экстремальных, 

постэкстремальных и 

чрезвычайных 

обстоятельствах 

9 3 6 2 4   

Раздел 4. Методологические 
и методические основы 

понимания переговоров как 

культурно-исторической 

школы социальных 
действий, включая 

переговоры в 

18 6 12 4 8   



экстремальных ситуациях 

Тема 4.1 Методологические и 

методические основы ведения 

эффективных переговоров 

9 3 6 2 4   

Тема 4.2 Методологические и 

методические основы 

понимания переговоров как 

культурно-исторической 

школы социальных действий, 

включая переговоры в 

экстремальных ситуациях 

9 3 6 2 4   

Общий объем, часов  72  24  48  16  32    

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 __ 

Раздел 1.	  Введение в 

юридическую пси-

хологию. 

Пенитенциарная пси-

хология как отрасль 

прикладной 

юридической 

психологии.	

 6  2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 2 
доклад 

2 
реферат  

  

Раздел 2. 

Психологическое 6 2 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
2 

доклад 
2 

тестирование  
 



обеспечение 

профессиональной 

успешности в 

профессиях 

юридического про-

филя. Психология в 

оперативно-

розыскной и 

следственной дея-

тельности 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

Раздел 3.	 Правовая 

психология как от-

расль прикладной 

юридической 

психологии  

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
доклад 

2 
тестирование  

 

Раздел 4. 

Криминальная 

психология как 

отрасль прикладной 

юридиче-ской 

психологии Судебная 

пси-хология как 

отрасль прикладной 

юридической 

психологии Пси-

хологическая 

судебная эксперти-за. 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

2 
доклад 

2 
реферат 

 

Общий объем, 

часов 
 24  8    8    8     

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

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

 

Раздел 1. Предмет и задачи экстремальной психологии в современном мире 
 

Тема 1.1 Понятие, предмет и механизмы экстремальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Закономерности развития человека как социальной единицы и как уникальной 

личности в экстремальных ситуациях в отличие от нормы. Понятие экстремальной 

ситуации и классификации экстремальных ситуаций в отличие от нормы. Характеристика 

поведения пострадавшего человека (жертвы) в экстремальных ситуациях и факторов, 

влияющих на психическое состояние и поведение пострадавшего. Механизмы 

идентификации-обособления, необходимые для установления эффективного контактного 

взаимодействия для выведения пострадавшего из состояния стрессовых последствий. 



Основные закономерности развития психики личности на разных этапах онтогенеза и 

типология отклонений развития психики личности в экстремальных ситуациях. Понятие 

чрезвычайной ситуации и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций, которые 

связаны с изменениями условий жизни людей в больших масштабах. Общая координация 

работы в чрезвычайных ситуациях, роль включения психологов в преодоление 

последствий.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Закономерности развития человека как социальной единицы и как 

уникальной  

2. личности в экстремальных ситуациях в отличие от нормы.  

3. Понятие экстремальной ситуации и классификации экстремальных ситуаций 

в отличие от нормы.  

4. Характеристика поведения пострадавшего человека (жертвы) в 

экстремальных ситуациях  

5. Характеристика факторов, влияющих на психическое состояние и поведение 

пострадавшего.  

6. Механизмы идентификации-обособления, необходимые для установления 

эффективного контактного взаимодействия для выведения пострадавшего из состояния 

стрессовых последствий.  

7. Основные закономерности развития психики личности на разных этапах 

онтогенеза  

8. Типология отклонений развития психики личности в экстремальных 

ситуациях.  

9. Понятие чрезвычайной ситуации и катастрофы.  

10. Классификация чрезвычайных ситуаций, которые связаны с изменениями 

условий жизни людей в больших масштабах.  

11. Общая координация работы в чрезвычайных ситуациях, роль включения 

психологов в преодоление последствий.  

 

Тема 1.2 Психологические особенности нарушений служебной дисциплины 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологические особенности нарушений служебной дисциплины сотрудниками 

силовых министерств и ведомств в экстремальных ситуациях. Влияние индивидуально-

личностных особенностей субъектов профессиональной деятельности на дисциплину 

служебного поведения. Психологические и правовые составляющие дисциплинарного 

проступка: прямые и косвенные мотивы. Психологические и правовые условия 

совершения дисциплинарного проступка. Девиантное поведение сотрудников как причина 

нарушений служебной дисциплины. Понятие профессиональной деформации личности, 

испытывающей длительное и интенсивное воздействие экстремальной ситуации. 

Факторы, обусловливающие развитие профессиональных деформаций у служащих. 

Психические и физические перегрузки как фактор развития профессиональных 

деформаций личности служащего. Психическое и физическое истощение как последствие 

пребывания в экстремальных ситуациях и как фактор нарушения дисциплинированности. 

Использование психологической защиты в экстремальных условиях. Дисциплинарное 

воздействие как разновидность экстремальной ситуации служебной деятельности. Виды 

дисциплинарного воздействия: психологическая сущность и содержание. Влияние 



дисциплинарных взысканий на коррекцию девиантного поведения служащих, 

находящихся на разных этапах их профессионального становления с различным уровнем 

профессиональной пригодности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и задачи экстремальной психологии в современном мире 

2. Закономерности развития человека как социальной единицы и как уникальной 

личности в экстремальных ситуациях в отличие от нормы.  

3. Понятие экстремальной ситуации и классификации экстремальных ситуаций в 

отличие от нормы.  

4. Характеристика поведения пострадавшего человека (жертвы) в экстремальных 

ситуациях 

5. Характеристика факторов, влияющих на психическое состояние и поведение 

пострадавшего.  

6. Механизмы идентификации-обособления, необходимые для установления 

эффективного контактного взаимодействия для выведения пострадавшего из состояния 

стрессовых последствий. Основные закономерности развития психики личности на 

разных этапах онтогенеза и типология отклонений развития психики личности в 

экстремальных ситуациях.  

7. Понятие чрезвычайной ситуации и катастрофы.  

8. Классификация чрезвычайных ситуаций, которые связаны с изменениями условий 

жизни людей в больших масштабах.  

9. Общая координация работы в чрезвычайных ситуациях 

10. Роль включения психологов в преодоление последствий. 

11. Психологические особенности нарушений служебной дисциплины сотрудниками 

силовых министерств и ведомств в экстремальных ситуациях.  

12. Влияние индивидуально-личностных особенностей субъектов профессиональной 

деятельности на дисциплину служебного поведения.  

13. Психологические и правовые составляющие дисциплинарного проступка: прямые 

и косвенные мотивы.  

14. Психологические и правовые условия совершения дисциплинарного проступка.  

15. Девиантное поведение сотрудников как причина нарушений служебной 

дисциплины.  

16. Понятие профессиональной деформации личности, испытывающей длительное и 

интенсивное воздействие экстремальной ситуации. Факторы, обусловливающие развитие 

профессиональных деформаций у служащих.  

17. Психические и физические перегрузки как фактор развития профессиональных 

деформаций личности служащего.  

18. Психическое и физическое истощение как последствие пребывания в 

экстремальных ситуациях и как фактор нарушения дисциплинированности.  

19. Использование психологической защиты в экстремальных условиях.  

20. Дисциплинарное воздействие как разновидность экстремальной ситуации 

служебной деятельности.  

21. Виды дисциплинарного воздействия: психологическая сущность и содержание.  



22. Влияние дисциплинарных взысканий на коррекцию девиантного поведения 

служащих, находящихся на разных этапах их профессионального становления с 

различным уровнем профессиональной пригодности. 

 

Раздел 2. Методологические и методические аспекты мотивации поведения и 

психологии деятельности в экстремальных условиях.  
 

Тема 2.1	Методологические и методические аспекты поведения и психологии 

деятельности в экстремальных условиях 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории адаптации и ученье Г. Селье о стрессе. Роль положительной формы стресса 

(аустресс) и отрицательной формы стресса (дистресс) на формирование психического 

состояния в экстремальной ситуации. Физиологическое, социальное и психологическое 

содержание адаптации. Характеристика трех основных фаз адаптации к необычным 

экстремальным условиям: острая, подострая, фаза компенсации. Характеристика пяти 

этапов адаптации: предварительного, начально-ознакомительного, вхождения, 

функционирования, завершения при длительном воздействии экстремальной ситуации.  

Общая характеристика двух главных системообразующих видов психологической 

безопасности: психологическая защита и совладание своим психическим состоянием и 

поведением (копинг). Возможности и ограничения предотвращения государством и 

личностью экстремальной ситуации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теории адаптации и ученье Г. Селье о стрессе.  

2. Роль положительной формы стресса (аустресс) и отрицательной формы 

стресса (дистресс) на формирование психического состояния в экстремальной ситуации.  

3. Физиологическое, социальное и психологическое содержание адаптации.  

4. Характеристика трех основных фаз адаптации к необычным экстремальным 

условиям: острая, подострая, фаза компенсации.  

5. Характеристика пяти этапов адаптации: предварительного, начально-

ознакомительного, вхождения, функционирования, завершения при длительном 

воздействии экстремальной ситуации.  

6. _ Общая характеристика двух главных системообразующих видов 

психологической безопасности: психологическая защита и совладание своим психическим 

состоянием и поведением (копинг).  

7. _ Возможности и ограничения предотвращения государством и личностью 

экстремальной ситуации. 

 

Тема 2.2	 Методические аспекты мотивации поведения и психологии 

деятельности в экстремальных условиях 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Методические аспекты мотивации поведения и психологии деятельности в 

экстремальных условиях: превентивная и образовательная составляющие. Классификации 

девиантного поведения (аддиктивное, делинквентное, агрессивное, суицидальное). 

Факторы и механизмы девиантного поведения в профессиональной деятельности как 

причины, вызывающие экстремальные ситуации в служебной деятельности. 

Психологические типы личности, склонной к нарушениям дисциплины, и порождающей 



экстремальные ситуации: пассивно-зависимые, импульсивно-агрессивные, ригидно-

паранойяльные и гипертимные личности. Способы психологической диагностики 

склонности личности к нарушениям трудовой и служебной дисциплины. Влияние 

особенностей семейного воспитания на формирование склонности к нарушению 

служебной дисциплины. Типы родительского отношения и их влияние на 

дисгармоническое развитие личности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Влияние индивидуально-личностных особенностей субъектов профессиональной 

деятельности на дисциплину служебного поведения.  

2. Психологические и правовые составляющие дисциплинарного проступка: прямые 

и косвенные мотивы.  

3. Девиантное поведение сотрудников как причина нарушений служебной 

дисциплины.  

4. Понятие профессиональной деформации личности, испытывающей длительное и 

интенсивное воздействие экстремальной ситуации.  

5. Факторы, обусловливающие развитие профессиональных деформаций у 

служащих.  

6. Психические и физические перегрузки как фактор развития профессиональных 

деформаций личности служащего 

7. Психическое и физическое истощение как последствие пребывания в 

экстремальных ситуациях и как фактор нарушения дисциплинированности.  

8. Использование психологической защиты в экстремальных условиях.  

9. Дисциплинарное воздействие как разновидность экстремальной ситуации 

служебной деятельности.  

10. Виды дисциплинарного воздействия: психологическая сущность и содержание.  

11. Влияние дисциплинарных взысканий на коррекцию девиантного поведения 

служащих, находящихся на разных этапах их профессионального становления с 

различным уровнем профессиональной пригодности.  

12. Психические состояния сотрудников различных подразделений силовых 

министерств и ведомств в длительных и интенсивно-экстремальных условиях жизни и 

деятельности и их влияние на служебную дисциплину.  

13. Механизмы развития экстремально обусловленного девиантного поведения в 

служебной деятельности.  

14. Классификации девиантного поведения (аддиктивное, делинквентное, 

агрессивное, суицидальное).  

15. Факторы и механизмы девиантного поведения в профессиональной деятельности 

как причины, вызывающие экстремальные ситуации в служебной деятельности.  

16. Психологические типы личности, склонной к нарушениям дисциплины, и 

порождающей экстремальные ситуации: пассивно-зависимые, импульсивно-агрессивные, 

ригидно-паранойяльные и гипертимные личности.  

17. Способы психологической диагностики склонности личности к нарушениям 

трудовой и служебной дисциплины.  

18. Влияние особенностей семейного воспитания на формирование склонности к 

нарушению служебной дисциплины.  



19. Типы родительского отношения и их влияние на дисгармоническое развитие 

личности.  

20. Понятие дисциплинарной ответственности.  

21. Личностная, социальная, правовая и гражданская ответственность.  

22. Понятие девиантного поведения.  

23. Виды девиантного поведения.  

24. Аддиктивное поведение: сущность, причины и факторы. Делинквентное 

поведение: сущность, причины и факторы. Агрессивное поведение: сущность, структура и 

факторы. Суицидальное поведение.  

25. Психические состояния человека в экстремальных ситуациях: стресс и дистресс, 

посттравматический стресс.  

26. Закономерности развития дистресса в экстремальных условиях. Психологические 

механизмы саморегуляции поведения и деятельности в экстремальных условиях.  

27. Влияние психоэмоциональных состояний личности на уровень его 

организованности и дисциплинированности.  

28. Способы предотвращения посттравматического стресса (синдрома) в 

постэкстремальный период службы.  

29. Индивидуальные и групповые формы практической деятельности психолога 

служебной деятельности в экстремальных условиях.  

30. Индивидуальные и групповые формы практической деятельности психолога 

служебной деятельности в экстремальных условиях.  

31. Использование методики анализа дисциплинарного проступка, подбора системы 

оценок для поощрения должного профессионального поведения, поощрение чувства 

сопричастности – принадлежности к профессиональному сообществу, государственным и 

общественным интересам. 

32. Правила предъявления требований к подчиненным в экстремальных условиях, 

обучение руководителей способам предъявления требований к подчиненным в 

экстремальных условиях, индивидуальный подбор исполнителей для выполнения заданий. 

33. Психологическая диагностика различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 

34. Этические принципы профессионального включения психолога в работу с 

жертвами экстремальных ситуаций 

35. Организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции поведения при выходе из последствий экстремальных ситуаций 

36. Структура и этапы работы с жертвами экстремальных ситуаций (установление 

контакта, психологическая поддержка, опора на феномены структурных звеньев 

самосознания, работа с именем, с потребностью в признании, с половой идентификацией, 

с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с ценностными ориентациями на 

права и обязанности, др.). 

37. Психологическая коррекция различных психических состояний в экстремальных, 

постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 

38. Методики оказания психологической поддержки и реабилитации. Методики 

управления поведением пострадавших в постэкстремальных обстоятельствах.  

39. Методики управления поведением пострадавших в экстремальных 

обстоятельствах.  



40. Способы оказания экспресс-помощи и долговременной психологической помощи 

жертвам экстремальных обстоятельств. Принципы формирования групп психологической 

экспресс-помощи в экстремальных условиях.  

41. Принципы и методы психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях.  

42. Принципы разработки стимульного материала для работы с жертвами 

экстремальных ситуаций.  

43. Методы формирования групп и принципы психологической экспресс-помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

44. Характеристика учета необходимых условий при формировании совместных 

групп экспресс-помощи детям и взрослым, пережившим экстремальные ситуации 

 

Раздел 3. Психологическая диагностика и коррекция различных психических 
состояний в экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Тема 3.1 Психологическая диагностика различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологическая диагностика различных психических состояний в экстремальных, 

постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах. Этические принципы 

профессионального включения психолога в работу с жертвами экстремальных ситуаций. 

Организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции поведения при выходе из последствий экстремальных ситуаций. 

Структура и этапы работы с жертвами экстремальных ситуаций (установление контакта, 

психологическая поддержка, опора на феномены структурных звеньев самосознания, 

работа с именем, с потребностью в признании, с половой идентификацией, с 

индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с ценностными ориентациями на 

права и обязанности, др.).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологическая диагностика различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах.  

2. Этические принципы профессионального включения психолога в работу с 

жертвами экстремальных ситуаций.  

3. Организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции поведения при выходе из последствий экстремальных ситуаций.  

4. Структура и этапы работы с жертвами экстремальных ситуаций (установление 

контакта, психологическая поддержка, опора на феномены структурных звеньев 

самосознания, работа с именем, с потребностью в признании, с половой идентификацией, 

с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с ценностными ориентациями на 

права и обязанности, др.). 

 

Тема 3.2 Психологическая коррекция различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Методики оказания психологической поддержки и реабилитации. Методики 

управления поведением пострадавших в постэкстремальных обстоятельствах. Методики 



управления поведением пострадавших в экстремальных обстоятельствах. Способы 

оказания экспресс-помощи и долговременной психологической помощи жертвам 

экстремальных обстоятельств. Принципы формирования групп психологической 

экспресс-помощи в экстремальных условиях. Принципы и методы психологической 

экспресс-помощи в экстремальных условиях. Принципы разработки стимульного 

материала для работы с жертвами экстремальных ситуаций. Методы формирования групп 

и принципы психологической экспресс-помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика учета необходимых условий при формировании совместных групп 

экспресс-помощи детям и взрослым, пережившим травматические события. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологическая коррекция различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах. 

2. Методики оказания психологической поддержки и реабилитации. Методики 

управления поведением пострадавших в постэкстремальных обстоятельствах. 

3. Методики управления поведением пострадавших в экстремальных 

обстоятельствах.  

4. Способы оказания экспресс-помощи и долговременной психологической 

помощи жертвам экстремальных обстоятельств. Принципы формирования групп 

психологической экспресс-помощи в экстремальных условиях.  

5. Принципы и методы психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях.  

6. Принципы разработки стимульного материала для работы с жертвами 

экстремальных ситуаций.  

7. Методы формирования групп и принципы психологической экспресс-помощи в 

чрезвычайных ситуациях.  

8. Характеристика учета необходимых условий при формировании совместных 

групп экспресс-помощи детям и взрослым, пережившим травматические события.  

 

Раздел 4. Методологические и методические основы понимания переговоров 

как культурно-исторической школы социальных действий, включая переговоры в 

экстремальных ситуациях. 
 

Тема 4.1	 Методологические и методические основы ведения эффективных 
переговоров  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование общих представлений об основных социально-психологических 

особенностях и закономерностях ведения эффективных переговоров. Психология 

переговоров: предмет, виды и функции в норме в экстренных ситуациях. История 

переговоров: научные исследования и практика. Культурная антропология переговоров. 

Культурные модели переговорщика: посол, толмач, мудрец, купец. Переговорные 

ритуалы и их изменение в экстренных ситуациях. Переговоры и отказ от переговоров, 

язык ультиматумов или запрещающих санкций в современной европейской и 

американской культуре как порождение экстремальных ситуаций. Образ переговоров и 

переговорщика в русской культуре. Переговоры как социальное действие. Переговоры как 

совместная деятельность. Социальная компетентность переговорщика как «знание в 



действии». Этапы переговорного процесса: организационный и содержательный этапы 

подготовки к переговорам. Ключевые компоненты подготовки к переговорам. Методика 

анализа отдельного случая как способ подготовки к переговорам. Методики анализа 

ситуации при подготовке к переговорам. Особенности переговоров при разрешении 

конфликтов как разновидности экстремальной ситуации. Выбор переговорной стратегии. 

Сценарный анализ при подготовке к переговорам. Формирование межличностного 

доверия в интегративных переговорах. Стратегии и тактики дистрибутивных переговоров. 

Психологические механизмы роста напряженности в межгрупповых переговорах. Понятия 

процедурной справедливости и процедурных интересов в переговорах. Позиции, интересы 

и базовые потребности сторон в переговорах. Распределение ролей в команде 

переговорщиков. Методики обсуждения выдвинутых сторонами вариантов решения. 

Сильные стороны и ограничения методов группового принятия решения в переговорах. 

Приемы снижения напряженности в межгрупповых переговорах. Управление "горячими" 

и "холодными" зонами переговоров в ходе посредничества. Специфика посредничества, 

его отличия от других форм переговоров. Психология посредничества и личность 

переговорщика. Переговоры как профессиональная деятельность. Основные задачи 

постпереговорного этапа в постэктремальный период. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методологические и методические основы понимания переговоров как 

культурно-исторической школы социальных действий, включая переговоры в 

экстремальных ситуациях. 

2. Формирование общих представлений об основных социально-психологических 

особенностях и закономерностях ведения эффективных переговоров.  

3. Психология переговоров: предмет, виды и функции в норме в экстренных 

ситуациях.  

4. История переговоров: научные исследования и практика. Культурная 

антропология переговоров.  

5. Культурные модели переговорщика: посол, толмач, мудрец, купец. 

Переговорные ритуалы и их изменение в экстренных ситуациях. Переговоры и отказ от 

переговоров, язык ультиматумов или запрещающих санкций в современной европейской и 

американской культуре как порождение экстремальных ситуаций.  

6. Образ переговоров и переговорщика в русской культуре. Переговоры как 

социальное действие.  

7. Переговоры как совместная деятельность.  

8. Социальная компетентность переговорщика как «знание в действии».  

9. Этапы переговорного процесса: организационный и содержательный этапы 

подготовки к переговорам.  

10. Ключевые компоненты подготовки к переговорам.  

11. Методика анализа отдельного случая как способ подготовки к переговорам.  

12. Методики анализа ситуации при подготовке к переговорам. Особенности 

переговоров при разрешении конфликтов как разновидности экстремальной ситуации. 

Выбор переговорной стратегии.  

13. Сценарный анализ при подготовке к переговорам.  

 



Тема 4.2	Методологические и методические основы понимания переговоров как 

культурно-исторической школы социальных действий, включая переговоры в 

экстремальных ситуациях 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование представлений о путях решения основных проблем, возникающих в 

рамках психологии переговоров включая переговоры в экстренных ситуациях. Понятие 

экстремальных и экстренных ситуаций общения. Практические программы и основные 

психологические технологии ведения эффективных переговоров в экстренных ситуациях. 

Содействие формированию переговорного мастерства участников переговоров в 

экстренных ситуациях. Функции переговоров в экстренных ситуациях. Уровни 

психологического анализа переговорного процесса в экстренных ситуациях. Внутри-

личностный уровень и мотивационно-когнитивные искажения переговоров в экстренных 

ситуациях. Уровень межличностного взаимодействия в переговорах в экстренных 

ситуациях. Межличностное восприятие в переговорах в экстренных ситуациях. 

Особенности различных способов коммуникации в переговорах в экстренных ситуациях. 

Социальная компетентность переговорщика как «знание в действии здесь и сейчас». 

Характеристики экстремальных ситуаций, требующих ведения переговоров. Особенности 

ведения переговоров в экстремальной ситуации. Переговоры с террористами в ситуации 

захвата заложников. Действия правоохранительных органов в ситуации захвата 

заложников. Этапы ведения переговоров с террористами. Роль переговорщика, его место 

и функции в разрешении экстремальной ситуации. Подготовка к переговорам в ситуации 

сжатых сроков и неопределенности. Стокгольмский синдром: опасности синдрома и 

причины его возникновения.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

 

1. Формирование межличностного доверия в интегративных переговорах.  

2. Стратегии и тактики дистрибутивных переговоров. Психологические механизмы 

роста напряженности в межгрупповых переговорах.  

3. Понятия процедурной справедливости и процедурных интересов в переговорах.  

4. Позиции, интересы и базовые потребности сторон в переговорах. Распределение 

ролей в команде переговорщиков.  

5. Методики обсуждения выдвинутых сторонами вариантов решения. Сильные 

стороны и ограничения методов группового принятия решения в переговорах.  

6. Приемы снижения напряженности в межгрупповых переговорах. Управление 

«горячими» и «холодными» зонами переговоров в ходе посредничества.  

7. Специфика посредничества, его отличия от других форм переговоров.  

8. Психология посредничества и личность переговорщика. Переговоры как 

профессиональная деятельность.  

9. Основные задачи постпереговорного этапа в постэктремальный период.  

10. Формирование представлений о путях решения основных проблем, 

возникающих в рамках психологии переговоров включая переговоры в экстренных 

ситуациях.  

11. Понятие экстремальных и экстренных ситуаций общения. Практические 

программы и основные психологические технологии ведения эффективных переговоров в 



экстренных ситуациях. Содействие формированию переговорного мастерства участников 

переговоров в экстренных ситуациях.  

12. Функции переговоров в экстренных ситуациях. Уровни психологического 

анализа переговорного процесса в экстренных ситуациях.  

13. Внутри-личностный уровень и мотивационно-когнитивные искажения 

переговоров в экстренных ситуациях.  

14. Уровень межличностного взаимодействия в переговорах в экстренных 

ситуациях.  

15. Межличностное восприятие в переговорах в экстренных ситуациях. 

Особенности различных способов коммуникации в переговорах в экстренных ситуациях.  

16. Социальная компетентность переговорщика как «знание в действии здесь и 

сейчас».  

17. Характеристики экстремальных ситуаций, требующих ведения переговоров.  

18. Особенности ведения переговоров в экстремальной ситуации. Переговоры с 

террористами в ситуации захвата заложников. Действия правоохранительных органов в 

ситуации захвата заложников.  

19. Этапы ведения переговоров с террористами.  

20. Роль переговорщика, его место и функции в разрешении экстремальной 

ситуации.  

21. Подготовка к переговорам в ситуации сжатых сроков и неопределенности.  

22. Стокгольмский синдром: опасности синдрома и причины его 

возникновения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

При изучении раздела 1 дисциплины «Экстремальная психология» 

предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в 

форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

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: 

- степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

- оригинальность подхода к проблеме; 

- аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

- способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Экстремальная психология»: 

1. Предмет и задачи экстремальной психологии в современном мире 

2. Закономерности развития человека как социальной единицы и как уникальной 

личности в экстремальных ситуациях в отличие от нормы.  



3. Понятие экстремальной ситуации и классификации экстремальных ситуаций в 

отличие от нормы.  

4. Характеристика поведения пострадавшего человека (жертвы) в экстремальных 

ситуациях 

5. Характеристика факторов, влияющих на психическое состояние и поведение 

пострадавшего.  

6. Механизмы идентификации-обособления, необходимые для установления 

эффективного контактного взаимодействия для выведения пострадавшего из состояния 

стрессовых последствий. Основные закономерности развития психики личности на 

разных этапах онтогенеза и типология отклонений развития психики личности в 

экстремальных ситуациях.  

7. Понятие чрезвычайной ситуации и катастрофы.  

8. Классификация чрезвычайных ситуаций, которые связаны с изменениями 

условий жизни людей в больших масштабах.  

9. Общая координация работы в чрезвычайных ситуациях 

10. Роль включения психологов в преодоление последствий. 

11. Психологические особенности нарушений служебной дисциплины 

сотрудниками силовых министерств и ведомств в экстремальных ситуациях.  

12. Влияние индивидуально-личностных особенностей субъектов 

профессиональной деятельности на дисциплину служебного поведения.  

13. Психологические и правовые составляющие дисциплинарного проступка: 

прямые и косвенные мотивы.  

14. Психологические и правовые условия совершения дисциплинарного проступка.  

15. Девиантное поведение сотрудников как причина нарушений служебной 

дисциплины.  

16. Понятие профессиональной деформации личности, испытывающей длительное и 

интенсивное воздействие экстремальной ситуации. Факторы, обусловливающие развитие 

профессиональных деформаций у служащих.  

17. Психические и физические перегрузки как фактор развития профессиональных 

деформаций личности служащего.  

18. Психическое и физическое истощение как последствие пребывания в 

экстремальных ситуациях и как фактор нарушения дисциплинированности.  

19. Использование психологической защиты в экстремальных условиях.  

20. Дисциплинарное воздействие как разновидность экстремальной ситуации 

служебной деятельности.  

21. Виды дисциплинарного воздействия: психологическая сущность и содержание.  

22. Влияние дисциплинарных взысканий на коррекцию девиантного поведения 

служащих, находящихся на разных этапах их профессионального становления с 

различным уровнем профессиональной пригодности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

При изучении дисциплины «Экстремальная психология»: 

 предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание 

выполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 



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: 

- степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

- оригинальность подхода к проблеме; 

- аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

- способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Экстремальная психология»: 

1. Методологические и методические аспекты мотивации поведения и психологии 

деятельности в экстремальных условиях.  

2. Теории адаптации и ученье г. Селье о стрессе.  

3. Роль положительной формы стресса (аустресс) и отрицательной формы стресса 

(дистресс) на формирование психического состояния в экстремальной ситуации.  

4. Физиологическое, социальное и психологическое содержание адаптации.  

5. Характеристика трех основных фаз адаптации к необычным экстремальным 

условиям: острая, подострая, фаза компенсации. Характеристика пяти этапов адаптации: 

предварительного, начально-ознакомительного, вхождения, функционирования, 

завершения при длительном воздействии экстремальной ситуации. Общая характеристика 

двух главных системообразующих видов психологической безопасности: психологическая 

защита и совладание своим психическим состоянием и поведением (копинг).  

6. Возможности и ограничения предотвращения государством и личностью 

экстремальной ситуации.  

7. Методические аспекты мотивации поведения и психологии деятельности в 

экстремальных условиях: превентивная и образовательная составляющие.  

8. Психологические особенности нарушений служебной дисциплины 

сотрудниками силовых министерств и ведомств в экстремальных ситуациях.  

9. Влияние индивидуально-личностных особенностей субъектов 

профессиональной деятельности на дисциплину служебного поведения.  

10. Психологические и правовые составляющие дисциплинарного проступка: 

прямые и косвенные мотивы.  

11. Девиантное поведение сотрудников как причина нарушений служебной 

дисциплины.  

12. Понятие профессиональной деформации личности, испытывающей длительное и 

интенсивное воздействие экстремальной ситуации.  

13. Факторы, обусловливающие развитие профессиональных деформаций у 

служащих.  

14. Психические и физические перегрузки как фактор развития профессиональных 

деформаций личности служащего 

15. Психическое и физическое истощение как последствие пребывания в 

экстремальных ситуациях и как фактор нарушения дисциплинированности.  

16. Использование психологической защиты в экстремальных условиях.  



17. Дисциплинарное воздействие как разновидность экстремальной ситуации 

служебной деятельности.  

18. Виды дисциплинарного воздействия: психологическая сущность и содержание.  

19. Влияние дисциплинарных взысканий на коррекцию девиантного поведения 

служащих, находящихся на разных этапах их профессионального становления с 

различным уровнем профессиональной пригодности.  

20. Психические состояния сотрудников различных подразделений силовых 

министерств и ведомств в длительных и интенсивно-экстремальных условиях жизни и 

деятельности и их влияние на служебную дисциплину.  

21. Механизмы развития экстремально обусловленного девиантного поведения в 

служебной деятельности.  

22. Классификации девиантного поведения (аддиктивное, делинквентное, 

агрессивное, суицидальное).  

23. Факторы и механизмы девиантного поведения в профессиональной 

деятельности как причины, вызывающие экстремальные ситуации в служебной 

деятельности.  

24. Психологические типы личности, склонной к нарушениям дисциплины, и 

порождающей экстремальные ситуации: пассивно-зависимые, импульсивно-агрессивные, 

ригидно-паранойяльные и гипертимные личности.  

25. Способы психологической диагностики склонности личности к нарушениям 

трудовой и служебной дисциплины.  

26. Влияние особенностей семейного воспитания на формирование склонности к 

нарушению служебной дисциплины.  

27. Типы родительского отношения и их влияние на дисгармоническое развитие 

личности.  

28. Понятие дисциплинарной ответственности.  

29. Личностная, социальная, правовая и гражданская ответственность.  

30. Понятие девиантного поведения.  

31. Виды девиантного поведения.  

32. Аддиктивное поведение: сущность, причины и факторы. Делинквентное 

поведение: сущность, причины и факторы. Агрессивное поведение: сущность, структура и 

факторы. Суицидальное поведение.  

33. Психические состояния человека в экстремальных ситуациях: стресс и дистресс, 

посттравматический стресс.  

34. Закономерности развития дистресса в экстремальных условиях. 

Психологические механизмы саморегуляции поведения и деятельности в экстремальных 

условиях.  

35. Влияние психоэмоциональных состояний личности на уровень его 

организованности и дисциплинированности.  

36. Способы предотвращения посттравматического стресса (синдрома) в 

постэкстремальный период службы.  

37. Индивидуальные и групповые формы практической деятельности психолога 

служебной деятельности в экстремальных условиях.  

38. Индивидуальные и групповые формы практической деятельности психолога 

служебной деятельности в экстремальных условиях.  



39. Использование методики анализа дисциплинарного проступка, подбора системы 

оценок для поощрения должного профессионального поведения, поощрение чувства 

сопричастности – принадлежности к профессиональному сообществу, государственным и 

общественным интересам. 

40. Правила предъявления требований к подчиненным в экстремальных условиях, 

обучение руководителей способам предъявления требований к подчиненным в 

экстремальных условиях, индивидуальный подбор исполнителей для выполнения заданий. 

41. Психологическая диагностика различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 

42. Этические принципы профессионального включения психолога в работу с 

жертвами экстремальных ситуаций 

43. Организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции поведения при выходе из последствий экстремальных ситуаций 

44. Структура и этапы работы с жертвами экстремальных ситуаций (установление 

контакта, психологическая поддержка, опора на феномены структурных звеньев 

самосознания, работа с именем, с потребностью в признании, с половой идентификацией, 

с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с ценностными ориентациями на 

права и обязанности, др.). 

45. Психологическая коррекция различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 

46. Методики оказания психологической поддержки и реабилитации. Методики 

управления поведением пострадавших в постэкстремальных обстоятельствах.  

47. Методики управления поведением пострадавших в экстремальных 

обстоятельствах.  

48. Способы оказания экспресс-помощи и долговременной психологической 

помощи жертвам экстремальных обстоятельств. Принципы формирования групп 

психологической экспресс-помощи в экстремальных условиях.  

49. Принципы и методы психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях.  

50. Принципы разработки стимульного материала для работы с жертвами 

экстремальных ситуаций.  

51. Методы формирования групп и принципы психологической экспресс-помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

52. Характеристика учета необходимых условий при формировании совместных 

групп экспресс-помощи детям и взрослым, пережившим экстремальные ситуации 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

При изучении дисциплины «Экстремальная психология»: предусмотрено 

выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

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: 



- степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

- оригинальность подхода к проблеме; 

- аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

- способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

Перечень тем эссе к разделу 3. по дисциплине «Экстремальная психология»: 

1. Психологическая диагностика различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах.  

2. Этические принципы профессионального включения психолога в работу с 

жертвами экстремальных ситуаций.  

3. Организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции поведения при выходе из последствий экстремальных ситуаций.  

4. Структура и этапы работы с жертвами экстремальных ситуаций (установление 

контакта, психологическая поддержка, опора на феномены структурных звеньев 

самосознания, работа с именем, с потребностью в признании, с половой идентификацией, 

с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с ценностными ориентациями на 

права и обязанности, др.). 

5. Психологическая коррекция различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах. 

6. Методики оказания психологической поддержки и реабилитации. Методики 

управления поведением пострадавших в постэкстремальных обстоятельствах. 

7. Методики управления поведением пострадавших в экстремальных 

обстоятельствах.  

8. Способы оказания экспресс-помощи и долговременной психологической 

помощи жертвам экстремальных обстоятельств. Принципы формирования групп 

психологической экспресс-помощи в экстремальных условиях.  

9. Принципы и методы психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях.  

10. Принципы разработки стимульного материала для работы с жертвами 

экстремальных ситуаций.  

11. Методы формирования групп и принципы психологической экспресс-помощи в 

чрезвычайных ситуациях.  

12. Характеристика учета необходимых условий при формировании совместных 

групп экспресс-помощи детям и взрослым, пережившим травматические события.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

При изучении дисциплины «Экстремальная психология»: предусмотрено 

выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

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: 

- степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

- оригинальность подхода к проблеме; 

- аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

- способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Экстремальная психология»: 

1. Методологические и методические основы понимания переговоров как 

культурно-исторической школы социальных действий, включая переговоры в 

экстремальных ситуациях. 

2. Формирование общих представлений об основных социально-психологических 

особенностях и закономерностях ведения эффективных переговоров.  

3. Психология переговоров: предмет, виды и функции в норме в экстренных 

ситуациях.  

4. История переговоров: научные исследования и практика. Культурная 

антропология переговоров.  

5. Культурные модели переговорщика: посол, толмач, мудрец, купец. Переговорные 

ритуалы и их изменение в экстренных ситуациях. Переговоры и отказ от переговоров, 

язык ультиматумов или запрещающих санкций в современной европейской и 

американской культуре как порождение экстремальных ситуаций.  

6. Образ переговоров и переговорщика в русской культуре. Переговоры как 

социальное действие.  

7. Переговоры как совместная деятельность.  

8. Социальная компетентность переговорщика как «знание в действии».  

9. Этапы переговорного процесса: организационный и содержательный этапы 

подготовки к переговорам.  

10. Ключевые компоненты подготовки к переговорам.  

11. Методика анализа отдельного случая как способ подготовки к переговорам.  

12. Методики анализа ситуации при подготовке к переговорам. Особенности 

переговоров при разрешении конфликтов как разновидности экстремальной ситуации. 

Выбор переговорной стратегии.  

13. Сценарный анализ при подготовке к переговорам.  

14. Формирование межличностного доверия в интегративных переговорах.  

15. Стратегии и тактики дистрибутивных переговоров. Психологические механизмы 

роста напряженности в межгрупповых переговорах.  

16. Понятия процедурной справедливости и процедурных интересов в переговорах.  

17. Позиции, интересы и базовые потребности сторон в переговорах. Распределение 

ролей в команде переговорщиков.  

18. Методики обсуждения выдвинутых сторонами вариантов решения. Сильные 

стороны и ограничения методов группового принятия решения в переговорах.  

19. Приемы снижения напряженности в межгрупповых переговорах. Управление 

«горячими» и «холодными» зонами переговоров в ходе посредничества.  

20. Специфика посредничества, его отличия от других форм переговоров.  



21. Психология посредничества и личность переговорщика. Переговоры как 

профессиональная деятельность.  

22. Основные задачи постпереговорного этапа в постэктремальный период.  

23. Формирование представлений о путях решения основных проблем, возникающих 

в рамках психологии переговоров включая переговоры в экстренных ситуациях.  

24. Понятие экстремальных и экстренных ситуаций общения. Практические 

программы и основные психологические технологии ведения эффективных переговоров в 

экстренных ситуациях. Содействие формированию переговорного мастерства участников 

переговоров в экстренных ситуациях.  

25. Функции переговоров в экстренных ситуациях. Уровни психологического анализа 

переговорного процесса в экстренных ситуациях.  

26. Внутри-личностный уровень и мотивационно-когнитивные искажения 

переговоров в экстренных ситуациях.  

27. Уровень межличностного взаимодействия в переговорах в экстренных ситуациях.  

28. Межличностное восприятие в переговорах в экстренных ситуациях. Особенности 

различных способов коммуникации в переговорах в экстренных ситуациях.  

29. Социальная компетентность переговорщика как «знание в действии здесь и 

сейчас».  

30. Характеристики экстремальных ситуаций, требующих ведения переговоров.  

31. Особенности ведения переговоров в экстремальной ситуации. Переговоры с 

террористами в ситуации захвата заложников. Действия правоохранительных органов в 

ситуации захвата заложников.  

32. Этапы ведения переговоров с террористами.  

33. Роль переговорщика, его место и функции в разрешении экстремальной ситуации.  

34. Подготовка к переговорам в ситуации сжатых сроков и неопределенности.  

35. Стокгольмский синдром: опасности синдрома и причины его возникновения.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  

При изучении дисциплины «Экстремальная психология»: предусмотрено 

выполнение рубежного контроля. Рубежный контроль выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1-2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 



Перечень тем рефератов к разделу 1. по дисциплине «Экстремальная 

психология»: 

1. Предмет и задачи экстремальной психологии в современном мире 

2. Закономерности развития человека как социальной единицы и как уникальной 

личности в экстремальных ситуациях в отличие от нормы.  

3. Понятие экстремальной ситуации и классификации экстремальных ситуаций в 

отличие от нормы.  

4. Характеристика поведения пострадавшего человека (жертвы) в экстремальных 

ситуациях 

5. Характеристика факторов, влияющих на психическое состояние и поведение 

пострадавшего.  

6. Механизмы идентификации-обособления, необходимые для установления 

эффективного контактного взаимодействия для выведения пострадавшего из состояния 

стрессовых последствий. Основные закономерности развития психики личности на 

разных этапах онтогенеза и типология отклонений развития психики личности в 

экстремальных ситуациях.  

7. Понятие чрезвычайной ситуации и катастрофы.  

8. Классификация чрезвычайных ситуаций, которые связаны с изменениями 

условий жизни людей в больших масштабах.  

9. Общая координация работы в чрезвычайных ситуациях 

10. Роль включения психологов в преодоление последствий. 

11. Психологические особенности нарушений служебной дисциплины 

сотрудниками силовых министерств и ведомств в экстремальных ситуациях.  

12. Влияние индивидуально-личностных особенностей субъектов 

профессиональной деятельности на дисциплину служебного поведения.  

13. Психологические и правовые составляющие дисциплинарного проступка: 

прямые и косвенные мотивы.  

14. Психологические и правовые условия совершения дисциплинарного проступка.  

15. Девиантное поведение сотрудников как причина нарушений служебной 

дисциплины.  

16. Понятие профессиональной деформации личности, испытывающей длительное и 

интенсивное воздействие экстремальной ситуации. Факторы, обусловливающие развитие 

профессиональных деформаций у служащих.  

17. Психические и физические перегрузки как фактор развития профессиональных 

деформаций личности служащего.  

18. Психическое и физическое истощение как последствие пребывания в 

экстремальных ситуациях и как фактор нарушения дисциплинированности.  

19. Использование психологической защиты в экстремальных условиях.  

20. Дисциплинарное воздействие как разновидность экстремальной ситуации 

служебной деятельности.  

21. Виды дисциплинарного воздействия: психологическая сущность и содержание.  

22. Влияние дисциплинарных взысканий на коррекцию девиантного поведения 

служащих, находящихся на разных этапах их профессионального становления с 

различным уровнем профессиональной пригодности. 

 



Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

•оригинальность текста (не ниже 75%); 

•степень отражения реферируемого текста; 

•наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

•качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов.  

 

Преподаватель оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 
85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

При изучении дисциплины «Экстремальная психология»: предусмотрено 

выполнение рубежного контроля. Рубежный контроль выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1-2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2 по дисциплине «Экстремальная 

психология» 

1. Методологические и методические аспекты мотивации поведения и психологии 

деятельности в экстремальных условиях.  

2. Теории адаптации и ученье г. Селье о стрессе.  

3. Роль положительной формы стресса (аустресс) и отрицательной формы стресса 

(дистресс) на формирование психического состояния в экстремальной ситуации.  

4. Физиологическое, социальное и психологическое содержание адаптации.  



5. Характеристика трех основных фаз адаптации к необычным экстремальным 

условиям: острая, подострая, фаза компенсации. Характеристика пяти этапов адаптации: 

предварительного, начально-ознакомительного, вхождения, функционирования, 

завершения при длительном воздействии экстремальной ситуации. Общая характеристика 

двух главных системообразующих видов психологической безопасности: психологическая 

защита и совладание своим психическим состоянием и поведением (копинг).  

6. Возможности и ограничения предотвращения государством и личностью 

экстремальной ситуации.  

7. Методические аспекты мотивации поведения и психологии деятельности в 

экстремальных условиях: превентивная и образовательная составляющие.  

8. Психологические особенности нарушений служебной дисциплины 

сотрудниками силовых министерств и ведомств в экстремальных ситуациях.  

9. Влияние индивидуально-личностных особенностей субъектов 

профессиональной деятельности на дисциплину служебного поведения.  

10. Психологические и правовые составляющие дисциплинарного проступка: 

прямые и косвенные мотивы.  

11. Девиантное поведение сотрудников как причина нарушений служебной 

дисциплины.  

12. Понятие профессиональной деформации личности, испытывающей длительное и 

интенсивное воздействие экстремальной ситуации.  

13. Факторы, обусловливающие развитие профессиональных деформаций у 

служащих.  

14. Психические и физические перегрузки как фактор развития профессиональных 

деформаций личности служащего 

15. Психическое и физическое истощение как последствие пребывания в 

экстремальных ситуациях и как фактор нарушения дисциплинированности.  

16. Использование психологической защиты в экстремальных условиях.  

17. Дисциплинарное воздействие как разновидность экстремальной ситуации 

служебной деятельности.  

18. Виды дисциплинарного воздействия: психологическая сущность и содержание.  

19. Влияние дисциплинарных взысканий на коррекцию девиантного поведения 

служащих, находящихся на разных этапах их профессионального становления с 

различным уровнем профессиональной пригодности.  

20. Психические состояния сотрудников различных подразделений силовых 

министерств и ведомств в длительных и интенсивно-экстремальных условиях жизни и 

деятельности и их влияние на служебную дисциплину.  

21. Механизмы развития экстремально обусловленного девиантного поведения в 

служебной деятельности.  

22. Классификации девиантного поведения (аддиктивное, делинквентное, 

агрессивное, суицидальное).  

23. Факторы и механизмы девиантного поведения в профессиональной 

деятельности как причины, вызывающие экстремальные ситуации в служебной 

деятельности.  

24. Психологические типы личности, склонной к нарушениям дисциплины, и 

порождающей экстремальные ситуации: пассивно-зависимые, импульсивно-агрессивные, 

ригидно-паранойяльные и гипертимные личности.  



25. Способы психологической диагностики склонности личности к нарушениям 

трудовой и служебной дисциплины.  

26. Влияние особенностей семейного воспитания на формирование склонности к 

нарушению служебной дисциплины.  

27. Типы родительского отношения и их влияние на дисгармоническое развитие 

личности.  

28. Понятие дисциплинарной ответственности.  

29. Личностная, социальная, правовая и гражданская ответственность.  

30. Понятие девиантного поведения.  

31. Виды девиантного поведения.  

32. Аддиктивное поведение: сущность, причины и факторы. Делинквентное 

поведение: сущность, причины и факторы. Агрессивное поведение: сущность, структура и 

факторы. Суицидальное поведение.  

33. Психические состояния человека в экстремальных ситуациях: стресс и дистресс, 

посттравматический стресс.  

34. Закономерности развития дистресса в экстремальных условиях. 

Психологические механизмы саморегуляции поведения и деятельности в экстремальных 

условиях.  

35. Влияние психоэмоциональных состояний личности на уровень его 

организованности и дисциплинированности.  

36. Способы предотвращения посттравматического стресса (синдрома) в 

постэкстремальный период службы.  

37. Индивидуальные и групповые формы практической деятельности психолога 

служебной деятельности в экстремальных условиях.  

38. Индивидуальные и групповые формы практической деятельности психолога 

служебной деятельности в экстремальных условиях.  

39. Использование методики анализа дисциплинарного проступка, подбора системы 

оценок для поощрения должного профессионального поведения, поощрение чувства 

сопричастности – принадлежности к профессиональному сообществу, государственным и 

общественным интересам. 

40. Правила предъявления требований к подчиненным в экстремальных условиях, 

обучение руководителей способам предъявления требований к подчиненным в 

экстремальных условиях, индивидуальный подбор исполнителей для выполнения заданий. 

41. Психологическая диагностика различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 

42. Этические принципы профессионального включения психолога в работу с 

жертвами экстремальных ситуаций 

43. Организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции поведения при выходе из последствий экстремальных ситуаций 

44. Структура и этапы работы с жертвами экстремальных ситуаций (установление 

контакта, психологическая поддержка, опора на феномены структурных звеньев 

самосознания, работа с именем, с потребностью в признании, с половой идентификацией, 

с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с ценностными ориентациями на 

права и обязанности, др.). 

45. Психологическая коррекция различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 



46. Методики оказания психологической поддержки и реабилитации. Методики 

управления поведением пострадавших в постэкстремальных обстоятельствах.  

47. Методики управления поведением пострадавших в экстремальных 

обстоятельствах.  

48. Способы оказания экспресс-помощи и долговременной психологической 

помощи жертвам экстремальных обстоятельств. Принципы формирования групп 

психологической экспресс-помощи в экстремальных условиях.  

49. Принципы и методы психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях.  

50. Принципы разработки стимульного материала для работы с жертвами 

экстремальных ситуаций.  

51. Методы формирования групп и принципы психологической экспресс-помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

52. Характеристика учета необходимых условий при формировании совместных 

групп экспресс-помощи детям и взрослым, пережившим экстремальные ситуации 

 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

•оригинальность текста (не ниже 75%); 

•степень отражения реферируемого текста; 

•наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

•качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов.  

 

Преподаватель оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 
85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

При изучении дисциплины «Экстремальная психология»: предусмотрено 

выполнение рубежного контроля. Рубежный контроль выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 



3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1-2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3. по дисциплине «Экстремальная 

психология»: 

1. Психологическая диагностика различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах.  

2. Этические принципы профессионального включения психолога в работу с 

жертвами экстремальных ситуаций.  

3. Организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции поведения при выходе из последствий экстремальных ситуаций.  

4. Структура и этапы работы с жертвами экстремальных ситуаций (установление 

контакта, психологическая поддержка, опора на феномены структурных звеньев 

самосознания, работа с именем, с потребностью в признании, с половой идентификацией, 

с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с ценностными ориентациями на 

права и обязанности, др.). 

5. Психологическая коррекция различных психических состояний в 

экстремальных, постэкстремальных и чрезвычайных обстоятельствах. 

6. Методики оказания психологической поддержки и реабилитации. Методики 

управления поведением пострадавших в постэкстремальных обстоятельствах. 

7. Методики управления поведением пострадавших в экстремальных 

обстоятельствах.  

8. Способы оказания экспресс-помощи и долговременной психологической 

помощи жертвам экстремальных обстоятельств. Принципы формирования групп 

психологической экспресс-помощи в экстремальных условиях.  

9. Принципы и методы психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях.  

10. Принципы разработки стимульного материала для работы с жертвами 

экстремальных ситуаций.  

11. Методы формирования групп и принципы психологической экспресс-помощи в 

чрезвычайных ситуациях.  

12. Характеристика учета необходимых условий при формировании совместных 

групп экспресс-помощи детям и взрослым, пережившим травматические события.  

 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

•оригинальность текста (не ниже 75%); 

•степень отражения реферируемого текста; 

•наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

•качество оформления реферата. 



Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов.  

 

Преподаватель оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 
85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. 

При изучении дисциплины «Экстремальная психология»: предусмотрено 

выполнение рубежного контроля. Рубежный контроль выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1-2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

Перечень тем рефератов к разделу 4 по дисциплине «Экстремальная 

психология»: 

1. Методологические и методические основы понимания переговоров как 

культурно-исторической школы социальных действий, включая переговоры в 

экстремальных ситуациях. 

2. Формирование общих представлений об основных социально-психологических 

особенностях и закономерностях ведения эффективных переговоров.  

3. Психология переговоров: предмет, виды и функции в норме в экстренных 

ситуациях.  

4. История переговоров: научные исследования и практика. Культурная 

антропология переговоров.  

5. Культурные модели переговорщика: посол, толмач, мудрец, купец. 

Переговорные ритуалы и их изменение в экстренных ситуациях. Переговоры и отказ от 



переговоров, язык ультиматумов или запрещающих санкций в современной европейской и 

американской культуре как порождение экстремальных ситуаций.  

6. Образ переговоров и переговорщика в русской культуре. Переговоры как 

социальное действие.  

7. Переговоры как совместная деятельность.  

8. Социальная компетентность переговорщика как «знание в действии».  

9. Этапы переговорного процесса: организационный и содержательный этапы 

подготовки к переговорам.  

10. Ключевые компоненты подготовки к переговорам.  

11. Методика анализа отдельного случая как способ подготовки к переговорам.  

12. Методики анализа ситуации при подготовке к переговорам. Особенности 

переговоров при разрешении конфликтов как разновидности экстремальной ситуации. 

Выбор переговорной стратегии.  

13. Сценарный анализ при подготовке к переговорам.  

14. Формирование межличностного доверия в интегративных переговорах.  

15. Стратегии и тактики дистрибутивных переговоров. Психологические механизмы 

роста напряженности в межгрупповых переговорах.  

16. Понятия процедурной справедливости и процедурных интересов в переговорах.  

17. Позиции, интересы и базовые потребности сторон в переговорах. Распределение 

ролей в команде переговорщиков.  

18. Методики обсуждения выдвинутых сторонами вариантов решения. Сильные 

стороны и ограничения методов группового принятия решения в переговорах.  

19. Приемы снижения напряженности в межгрупповых переговорах. Управление 

«горячими» и «холодными» зонами переговоров в ходе посредничества.  

20. Специфика посредничества, его отличия от других форм переговоров.  

21. Психология посредничества и личность переговорщика. Переговоры как 

профессиональная деятельность.  

22. Основные задачи постпереговорного этапа в постэктремальный период.  

23. Формирование представлений о путях решения основных проблем, 

возникающих в рамках психологии переговоров включая переговоры в экстренных 

ситуациях.  

24. Понятие экстремальных и экстренных ситуаций общения. Практические 

программы и основные психологические технологии ведения эффективных переговоров в 

экстренных ситуациях. Содействие формированию переговорного мастерства участников 

переговоров в экстренных ситуациях.  

25. Функции переговоров в экстренных ситуациях. Уровни психологического 

анализа переговорного процесса в экстренных ситуациях.  

26. Внутри-личностный уровень и мотивационно-когнитивные искажения 

переговоров в экстренных ситуациях.  

27. Уровень межличностного взаимодействия в переговорах в экстренных 

ситуациях.  

28. Межличностное восприятие в переговорах в экстренных ситуациях. 

Особенности различных способов коммуникации в переговорах в экстренных ситуациях.  

29. Социальная компетентность переговорщика как «знание в действии здесь и 

сейчас».  

30. Характеристики экстремальных ситуаций, требующих ведения переговоров.  



31. Особенности ведения переговоров в экстремальной ситуации. Переговоры с 

террористами в ситуации захвата заложников. Действия правоохранительных органов в 

ситуации захвата заложников.  

32. Этапы ведения переговоров с террористами.  

33. Роль переговорщика, его место и функции в разрешении экстремальной 

ситуации.  

34. Подготовка к переговорам в ситуации сжатых сроков и неопределенности.  

35. Стокгольмский синдром: опасности синдрома и причины его возникновения.  

 

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 

	

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(ОК-6) способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, применять 

методы эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

Знать: основы 

психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях,  

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методикам 

эмоциональной и 

Этап 

формирования 



психологического 

состояния  

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния  

навыков и 

получения опыта 

(ПК-1) способностью 

осуществлять 

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности личного 

состава в 

экстремальных 

условиях  

Знать: основы 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности личного 

состава в экстремальных 

условиях 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности личного 

состава в экстремальных 

условиях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности личного 

состава в экстремальных 

условиях 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

(ПК-9) способностью 

прогнозировать 

изменения, комплексно 

воздействовать на 

уровень 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 целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека, осуществлять 

психологическое 

вмешательство с целью 

оказания индивиду, 

группе 

психологической 

Знать: основы 

прогнозирования 

изменений, комплексного 

воздействия на уровень 

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 целью 

гармонизации психического 

функционирования 

человека, осуществления 

психологического 

вмешательства с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий 

Этап 

формирования 

знаний 



помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных 

методов и технологий  

Уметь: прогнозировать 

изменения, комплексно 

воздействовать на уровень 

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 целью 

гармонизации психического 

функционирования 

человека, осуществлять 

психологическое 

вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

прогнозирования 

изменений, комплексного 

воздействия на уровень 

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 целью 

гармонизации психического 

функционирования 

человека, осуществления 

психологического 

вмешательства с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



традиционных и 

инновационных методов и 

технологий 

(ПК-16) способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, 

военными специалиста

ми по вопросам 

организации 

психологического 

обеспечения 

оперативно-

служебной деятельност

и, в том числе в 

условиях 

террористических 

актов, массовых 

беспорядков, 

чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и 

боевой деятельности  

 

Знать: основы 

эффективного 

взаимодействия 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 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: 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  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

эффективного 

взаимодействия с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, 

военными  специалистами  

по вопросам организации 

психологического 

обеспечения оперативно-

служебной  деятельности , в 

том числе в условиях 

террористических актов, 

массовых беспорядков, 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, 

катастроф и боевой 

деятельности 

ПСК-4.1. способность и 

готовность к 

психологическому 

обеспечению 

служебной 

деятельности в 

профессиях с особыми 

условиями 

Знать: основы 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПСК-4.3 способность и 

готовность к 

использованию в 

научно-практической 

деятельности 

теоретико-

методологических 

основ экстремальной 

психологии, психологии 

труда и 

организационной 

психологии 

Знать: основы 

использования в научно-

практической деятельности 

теоретико-

методологических основ 

экстремальной психологии, 

психологии труда и 

организационной 

психологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: использовать в 

научно-практической 

деятельности теоретико-

методологических основ 

экстремальной психологии, 

психологии труда и 

организационной 

психологии  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

использования в научно-

практической деятельности 

теоретико-

методологических основ 

экстремальной психологии, 

психологии труда и 

организационной 

психологии 

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-6, ПК-

1,9,16, ПСК 

4.1, 4.3 

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. 

ОК-6, ПК-

1,9,16, ПСК 

4.1, 4.3 

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; ОК-6, ПК- Этап Аналитическое 



1,9,16, ПСК 

4.1, 4.3 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

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. 

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: 

1) предмет и задачи экстремальной психологии 

2) закономерности развития человека как социальной единицы и как уникальной 

личности.  

3) понятие экстремальной ситуации и классификации экстремальных ситуаций. 

характеристика поведения пострадавшего человека (жертвы) в экстремальных ситуациях 

и факторов, влияющих на психическое состояние и поведение пострадавшего. 

4) механизмы идентификации-обособления для установления контакта, 

эффективного взаимодействия и выведения пострадавшего из состояния стрессовых 

последствий; 

5) основные закономерности развития психики в целом и личности на разных 

этапах онтогенеза и типологию отклонений в экстремальных ситуациях 

6) психология безопасности 

7) экстремальная ситуация 

8) ученье Г. Селье о стрессе 

9) экстремальная ситуация  

10) многообразие экстремальных ситуаций.  

11) классификация экстремальных ситуаций.  

12) ситуация, среда, социальная среда, внешняя среда.  

13) поведение, личность, существенные личностные детерминанты поведения. 



14) существенные ситуационные детерминанты поведения.  

15) специфика экстремальной ситуации.  

16) значимая ситуация, жизненная ситуация.  

17) экстремальные или чрезвычайные условия.  

18) внешние факторы.  

19) внутренние факторы. 

20) кризисные ситуации.  

21) психологическая сущность экстремальных ситуаций.  

22) формирование групп психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях 

23) принципы и методы психологической экспресс-помощи в экстремальных 

условиях 

24) стимульный материал для работы с жертвами экстремальных ситуаций 

 

Аналитическое задание  

 

1) диагностика различных психических состояний в экстремальных и 

постэкстремальных обстоятельствах; 

2) организация условий для обучения пострадавших навыкам самоконтроля и 

самокоррекции; 

3) профессиональное включение в работу с жертвами экстремальных ситуаций 

(установление контакта, психологическая поддержка) на основе опоры на феномены 

структурных звеньев самосознания (работа с именем, с потребностью в признании, с 

половой идентификацией, с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим, с 

ценностными ориентациями на права и обязанности) 

4) методы оказания психологической поддержки и реабилитации; 

5) методы управления поведением людей - жертв постэкстремальных 

обстоятельств; 

6) методы управления поведением людей - жертв экстремальных обстоятельств; 

7) способы оказания экспресс-помощи и долговременной психологической 

помощи жертвам экстремальных условий методологические аспекты психологии 

мотивации поведения и деятельности в экстремальных условиях  

8) психопрофилактика вторичной травматизации помогающих специалистов  

9) проблема эмоционального сгорания и вторичной травматизации помогающих 

специалистов.  

10) потребности психологов-консультантов, работающих с кризисными клиентами.  

11) понятие вторичной травмы.  

12) аспекты личности помогающего специалиста, на которые влияет травма. 

Признаки и оценка вторичной травматизации.  

13) факторы преодоления вторичной травматизации терапевтов (по Ю. Даниелю).  

14) основные направления в психологическом сопровождении и профилактики 

эмоционального выгорания специалистов. 

 



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. Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум 

для вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451164  

2. Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 534-00185- 3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37- B6D6-BF6D63BA40E9 

6.2. Дополнительная литература 

1. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. 

Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 262 с. : ил. - Библиогр. в 

кнБиблиогр.: с. . ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913. 

2. Психология управления персоналом : учебник для академического бакалавриата / Е. 

И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 534-03827- 9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/292ECA44-348A-464E- 8397-4A438164288B 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 
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) «Экстремальная психология» 

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 Библиографическая и реферативная http://webofknowledge.com; 



индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

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) «Экстремальная психология» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 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); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (указать какими, 

например, таблицы "Основная грамматика английского языка"), экранно-звуковыми 

средствами обучения (указать какими, например, CD "Разговорный английский"), 

демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) "Страноведение. США"), видеофильмами DVD 

(указать какими). 

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), 

а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (указать какими). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное 

оборудование: Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с 

биологической обратной связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный 

блок ИБ-2-(USB); Устройство психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; 

Полиграф «ЭПОС» (профессиональный детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; 

датчики: дыхания грудного; дыхания брюшного; кожно-гальванической реакции; 

сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. Блок питания (для сенсорных блоков, 



предназначенных для работы с СОМ-портом компьютера). Програмно аппаратные 

комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, 

ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

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) «Экстремальная психология»		 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Экстремальная психология»  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) «Экстремальная психология»  предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Экстремальная 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, 

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) «Экстремальная психология» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы «Наименование 

образовательной программы» по направлению подготовки 37.05.02 «Психология 

служебной деятельности». 

 

В рамках дисциплины (модуля) «Экстремальная психология» 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 

об основных психологических закономерностях функционирования организации,  о специфике 
использования психологического знания при исследовании и обеспечении эффективности дея-
тельности организаций, с последующим применением в профессиональной сфере и практиче-
ских навыков (формирование) по решению комплексных задач психологического обеспечения 
управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохрани-

тельной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, 
социальной помощи, организации работы психологических служб, предоставляющих услуги 

физическим лицам и организациям, и психологического образования. 
 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с традиционными и инновационными подходами в психоло-
гии управления, формирование представлений об организационном и социокультурном контек-
сте управления. 

2. Формирование у студентов понимания специфики управленческой деятельности в ор-
ганизациях с разными типами организационных культур. 

3. Конкретизация основных принципов, целей и задач управленческой деятельности для 
организаций, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, а также закономерностей 

трансформации системы управления при переходе на новую стадию. 

4. Развитие у студентов представлений о ключевых элементах и процессах системы 

управления персоналом и о подходах к проектированию этих элементов и процессов. 
5. Ознакомление студентов с основами построения эффективных социально-

управленческих коммуникаций и гармонизации внутриорганизационной климата. 
6. Обучение студентов технологиям организационно-управленческой диагностики. 

7. Получение студентами навыков практического применения элементов тренинговой 

работы с кадровым составом и внедрения командных методов работы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «Психология принятия решений в условиях неопределенности» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы по спе-
циальности  37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень специалитета),  оч-

ной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Психология принятия решений в условиях неопре-
деленности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освое-
ния программного материала ряда учебных дисциплин: «Общая психология», «Общий психо-
логический практикум», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Психофизиология че-
ловека», «Экстремальная психология», «Социальная психология», «Психология конфликта». 

Изучение учебной дисциплины «Психология принятия решений в условиях неопре-
деленности» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 
дисциплин: «Психологическая коррекция и реабилитация», «Основы медицинской психологии 

и нейропсихологии», «Психология управления в экстремальных ситуациях», «Технологии пси-

хологического воздействия», «Инструментальная детекция лжи», «Психология утраты и пост-
травматического стресса», «Психология мотивации персонала», «Психология общения и пере-
говоров», «Психология толпы и массовых беспорядков», «Юридическая психология». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-9, ПК-10, ПК-

27, ПCК-4.1, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 
специальности  «37.05.02 «Психология служебной деятельности» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

 ПК-9 

 

способность прогнозировать изме-
нения, комплексно воздействовать 
на уровень развития и функциони-

рования познавательной и мотива-
ционно-волевой сферы, самосозна-
ния, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функци-

ональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функ-
ционирования человека, осуществ-
лять психологическое вмешатель-
ство с целью оказания индивиду, 
группе психологической помощи с 
использованием традиционных и 

инновационных методов и техно-
логий.  

 

Знать: особенности функциониро-
вания познавательной и мотиваци-

онно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, ха-
рактера, темперамента, функцио-
нальных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

Уметь: прогнозировать изменения, 
комплексно воздействовать на уро-
вень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, пси-

хомоторики, способностей, харак-
тера, темперамента, функциональ-
ных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психи-

ческих отклонениях с целью гармо-
низации психического функциони-

рования человека 
Владеть: практическими умениями 

оценки психологического состоя-
ния человека и группы 

ПК-10 

 

способность разрабатывать и ис-
пользовать средства воздействия 
на межличностные и межгруппо-
вые отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром  

 

Знать: методы оценки и самооценки 

эффективности деятельности в си-

стеме «человек – человек»; 

функции, методы работы специали-

стов по разработке методов воздей-

ствия на взаимоотношения в кол-
лективе и между группами.  

Уметь: применять основы психоло-
го- педагогической и психофизио-
логической диагностики психиче-
ских состояний сотрудников и их 

регуляции в процессе профессио-
нального труда; 
использовать приемы психологиче-
ского воздействия на людей ̆в об-

становке чрезвычайной ̆ситуации 

Владеть: навыками практического 
применения современных методов 
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воздействия на межличностные от-
ношения 

ПК - 27 способность принимать оптималь-
ные управленческие решения 

Знать: теоретические основ процес-
са принятия организационно- 
управленческих решений; норма-
тивно-правовые и нравственные 

принципы принятия решений.  

Уметь: обоснованно выбирать со- 
временные технологии принятия 

решений (в том числе в условиях 
повышенного риска);  организовы-

вать процесс принятия управленче-
ских решений и аудит его эффек-
тивности;  грамотно использовать 
со- временные информационные 
коммуникативно- технических 
средства; использовать в качестве 
регулятивных норм деятельности 

законодательные, нормативные и 

методические документы 

Владеть: навыками формирования 
информационной базы для приня-
тия организационно- управленче-
ских решений; оценки надежности 

информации для принятия реше-
ний;  анализа факторов и пред- по-
сылок, влияющих на принятие 

управленческих решений; диагно-
стики компетенций субъекта при-

нятия организационно-
управленческих решений  

ПCК – 4.1. способность и готовность к психо-
логическому обеспечению служеб-

ной деятельности в профессиях с 
особыми условиями 

Знать: основные направлениия дея-
тельности по психологическому со- 
провождению профессиональных 
контингентов МЧС России; норма-
тивную документации деятельно-
сти специалиста психологической 

службы МЧС России  

Уметь: применять психологические 
методы для решения поставленных 
задач  
Владеть: навыками психологиче-
ского со- провождения деятельно-
сти профессиональных континген-

тов МЧС России.  

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-
подавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 5 6 7 8 

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 
24 

 
24 

  

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим за-
нятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

12 

 

12 

  

Выполнение практических заданий 6  6   

Рубежный текущий контроль 6  6   

Вид промежуточной аттестации 36  экзамен   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 

 3   

 

Очно-заочная форма обучения 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

  8  

Аудиторные учебные занятия, всего 26   26  

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

26 
 

 26 
 

Учебные занятия лекционного типа 8   8  

Учебные занятия семинарского типа 18   18  

Лабораторные занятия -   -  

Самостоятельная работа обучающихся, все-
го 

28 
 

 28 
 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим за-
нятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

14 

 

 14 

 

Выполнение практических заданий 8   8  

Рубежный текущий контроль 6   6  

Вид промежуточной аттестации 54   экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 

 
 

3  
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 
Объем самостоятельной работы - 60 часов. (включая подготовку к экзамену). 

№ 

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
о-

м
еж
ут
оч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я

 Контактная работа обучаю-

щихся 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 

 
Раздел 1. Теоретические основы 

психологии принятия решений 
36 20 16 4 12 - 

1. 

Тема 1.1. Принятие решения в 
профессиональной деятельности. 

Сущность и содержание управ-
ленческого решения. 

12 часов 6 6 2 4 - 

2. 

Тема 1.2. История возникнове-
ния психологии принятия реше-
ния 

12 часов 6 6 2 4 - 

3. 
Тема 1.3. Процесс принятие 
управленческого решения 

12 часов 8 4 - 4 - 

 
Раздел 2. Принятие решений в 
условиях неопределенности 

36 20 16 4 12 - 

4. 
Тема 2.1 Принятие решений и 

неопределённость 
12 часов   2 4 - 

5. 

Тема 2.2. Риск и принятие не-
определённости в системе пси-

хологической регуляции приня-
тия решений 

12 часов   2 4 - 

6. 

Тема 2.3. Личностные предпо-
сылки принятия решений и рис-
ка. Принятие решений при дина-
мических изменениях условий 

12 часов   - 4 - 

 
Раздел 3. Технологии и методы 

принятия решений 
36 20 16 8 16 - 

7. 
Тема 3.1. . Постановка целей. 

Целеполагание и выбор. 
9 часов   2 4 - 

8. 
Тема 3.2. Методы творческого 
решения проблем 

9 часов   2 4 - 

9. 
Тема 3.3. Неопределенность и 

риск в управленческих решениях 
9 часов   2 4 - 

10. 

Тема 3.4. Групповая дискуссия 
как технология принятия груп-

пового решения 
9 часов   2 4 - 

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 - 

Форма промежуточной аттестации экзамен  
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 26 часов. 
 

Объем самостоятельной работы – 82 часа (включая подготовку к экзамену). 
 

    

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 

 
Раздел 1. Теоретические основы 

психологии принятия решений 
36 28 8 2 6 - 

1. 

Тема 1.1. Принятие решения в 
профессиональной деятельности. 

Сущность и содержание управ-
ленческого решения. 

12 часов 9 3 1 2 - 

2. 

Тема 1.2. История возникнове-
ния психологии принятия реше-
ния 

12 часов 9 3 1 2 - 

3. 
Тема 1.3. Процесс принятие 
управленческого решения 

12 часов 10 2 - 2 - 

 
Раздел 2. Принятие решений в 
условиях неопределенности 

36 28 8 2 6 - 

4. 
Тема 2.1 Принятие решений и 

неопределённость 
12 часов 9 3 1 2 - 

5. 

Тема 2.2. Риск и принятие не-
определённости в системе пси-

хологической регуляции приня-
тия решений 

12 часов 10 2 - 2 - 

6. 

Тема 2.3. Личностные предпо-
сылки принятия решений и рис-
ка. Принятие решений при дина-
мических изменениях условий 

12 часов 9 3 1 2 - 

 
Раздел 3. Технологии и методы 

принятия решений 
36 26 10 4 6 - 

7. 
Тема 3.1. . Постановка целей. 

Целеполагание и выбор. 
9 часов 7 2 - 2 - 

8. 
Тема 3.2. Методы творческого 
решения проблем 

9 часов 5 4 2 2 - 

9. 
Тема 3.3. Неопределенность и 

риск в управленческих решениях 
9 часов 7 2 2 - - 

10. 

Тема 3.4. Групповая дискуссия 
как технология принятия груп-

пового решения 
9 часов 7 2 - 2 - 

Общий объем, часов 108 82 26 8 18 - 

Форма промежуточной аттестации экзамен  
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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

 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 

1. Раздел 1. Теорети-

ческие основы пси-

хологии принятия 
решений 

22 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

2 часа реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

2. Раздел 2. Принятие 
решений в условиях 
неопределенности 22 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

2 часа реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

3. Раздел 3. Техноло-
гии и методы при-

нятия решений 24 часа 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

4 часа реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 1. Принятие решения в профессиональной деятельности. Сущность и содер-

жание управленческого решения. 

Цель: Выявить основные шаги в принятии эффективных решений в профессиональной, 

в том числе управленческой, деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «решение», «управленческое решение», «области решений». Классификация 
решений, принимаемых организацией. Примеры управленческих решений руководителя. Фор-
мы разработки и реализации управленческого решения. Требования к управленческим решени-

ям и условия их достижения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Для решения проблем какого типа используется модель решения проблем и принятия 
решений? 

2. Объясните разницу между критериями «должен» и «хочу» в процессе постановки це-
лей. 

3. Каков распространенный метод создания альтернатив в процессе решения проблемы? 
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Тема 2. История возникновения психологии принятия решения 

Цель: познакомиться с основными этапами возникновения и развития психологии	при-
нятия	решения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Идея математического ожидания и теория ожидаемой ценности. Теория ожидаемой по-
лезности.  

Теория субъективно ожидаемой полезности как основа психологического подхода к 
принятию решений. Психологические исследования принятия решений У. Эдвардса. 

Психология решений сегодня. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Как оценить вероятности и исходы в теории ожидаемой ценности? 

2. Почему теория субъективно ожидаемой полезности послужила основой для возникно-
вения психологии принятия решений? 

3. Чего достигла психология принятия решений в настоящее время? 

 

Тема 3. Процесс принятие управленческого решения 

Цель: познакомиться с основными подходами и моделями принятия решений в совре-
менной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рациональный и ограниченно рациональный подходы к принятию решений.  Подход на 
основе теории управления. Модель Карнеги. Модель инкрементального процесса принятия ре-
шений. Модель мусорного ящика. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Почему при принятии решений важно использовать интуицию? 

2. Модель Карнеги придает особое значение необходимости создания политической коа-
лиции в процессе принятия решений. Когда и почему эти коалиции необходимы? 

3. Что представляют собой три основные фазы в модели инкрементального процесса 
принятия решений Минцберга? Почему организация может циклически возвращаться к той или 

иной фазе этой модели? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Классификация решений, принимаемых организацией.  

2. Формы разработки и реализации управленческого решения.  
3. Требования к управленческим решениям и условия их достижения. 
4. Процесс выбора в модели Карнеги. 

5. Роль интуиции в принятии решений. 

6. Основные ступени процесса принятия решений. 

7. Факторы снижения риска в управленческих решениях 
8. Оценка эффективности принятия управленческих решений. 

9. Классификация управленческих решений 

10. Содержание и особенности метода Дельфи 

11. Прогнозирование развития ситуации с помощью метода разработки сценариев 
12. Феноменологический аспект принятия группового решения: феномен сдвига к рис-

ку, огруппление мышления. 
13. Роль групповой дискуссии в принятии группового решения. Эксперимент К. Левина. 
14. Формы принятия управленческих решений. Коллективный выбор и коллективное 

решение 
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15. Возможность и методы оценки эффективности управленческих решений 

 

16. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-
ное тестирование  

17.  

18. РАЗДЕЛ 2. Принятие решений в условиях неопределенности 

19. Тема 1. Принятие решений и неопределённость 
20. Цель:	 проанализировать	 понятие	 неопределенности	 и	 оценить	 его	 влияние	 на	 процесс	

принятия	решений	

21. Перечень	изучаемых	элементов	содержания	

Принятие решения, или выбор, как психологическое понятие. Неопределенность, рацио-
нальность и осведомленность человека. Принятие решений и «полезность» альтернатив в не 
психологических моделях и в психологической «проспективной теории». Психологическая мо-
дель множественной многоуровневой регуляции выбора Бытийные основания принципа не-
определенности. Толерантность к неопределенности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы основные факторы, влияющие на принятие решений в условиях неопределен-

ности? 

2. Что такое толерантность к неопределенности? 

3. Каковы характеристики интолерантной к неопределенности личности? 

 

Тема 2. Риск и принятие неопределённости в системе психологической регуляции 

принятия решений 

Цель: проанализировать влияние риска и принятия неопределенности на специфику 
принятия решений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Риск и неопределенность. Риск и опасность. Риск и стратегиальный подход в непсихоло-
гических исследованиях Мышление возможного . «Непредсказуемость» и «антихрупкость» в 
подходе Н. Талеба  

Диспозициональный и ситуационный подходы к риску. Когнитивные репрезентации 

риска и когнитивный риск.  Интеллектуальный риск, или «рискующий интеллект»  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы основные подходы к понятию риска? 

2. Приведите примеры эвристик в мышлении. 

3. В чем суть экологической теории рациональности? 

 

Тема 3. Личностные предпосылки принятия решений и риска. Принятие решений 

при динамических изменениях условий 

Цель: выявить каким образом личностные особенности влияют на принятие решений, в 
том числе при	динамических	изменениях	условий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

«Бдительность» (вигильность) и принятие решений. Ригидность в противовес активному 

принятию неопределенности Готовность к риску и доступность сферы внутреннего опы-

та�Мотивация и принятие решений  

Контроль решений в сложных динамических комплексных проблемах  

Контроль неопределенности в подходах к решению сложных динамических проблем и 

саморегуляция личности  

Саморегуляция и риск как проявления активности личности  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы три подхода к пониманию механизмов решения комплексных динамических 
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проблем?  

2. Каким образом саморегуляция влияет на принятие решений? 

3. Влияет ли уровень интеллекта на качество принимаемых решений? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-
ное тестирование  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Тема 1. Постановка целей. Целеполагание и выбор. 

Цель: познакомиться с основными технологиями целеполагания 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие умений, необходимых чтобы правильно формулировать и реализовывать свои 

цели: осознавать свои желания; переформулировать желания в цели; ставить стратегические 
(долгосрочные цели); превращать стратегические цели в ближайшие (тактические) цели; осо-
знавать необходимые ресурсы (материальные, временные, человеческие) для достижения цели. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Базовые составляющие (факторы) процесса целеполагания. 
2. Что означает правильно сформулировать цель? 

3. Технологии целеполагания 
 

Тема 2. Методы творческого решения проблем 

Цель: на практике освоить методы творческого решения проблем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Метод мозговой атаки. Метод синектики. Метод Дельфи. Метод ассоциаций. Метод 

морфологического анализа. Метод сценариев. Метод Гордона. Метод целевых обсуждений. 

Метод контрольных вопросов. Интегральный метод «Метра». Метод дерева целей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоят правила проведения мозгового штурма? 

2. В каких случаях метод Дельфи является более предпочтительным по сравнению с мето-
дом мозгового штурма? 

3. Как проходи процедура реализации метода Дельфи? 

4. Назовите принципы реализации метода ассоциаций. 

5. Какие 4 вида аналогий использует метод синектики? 

6. Какая фраза является ключевой в методе сценариев? 

7. Шесть фаз метода «Метра» 

 

 

Тема 3. Неопределенность и риск в управленческих решениях 
Цель: научиться адекватно оценивать потенциальные издержки и возможные преиму-

щества в процессе решения проблемы, «играть» с проблемой 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Трансформация рисков в неопределенности. Влияние характеристик информации на не-
определенности при разработке управленческого решения. Влияние профессионализма персо-
нала на неопределенности при разработке управленческого решения. Метод ФСА. Влияние па-
ники на управленческие  решения. 



	 14	

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы быстро меняющейся окружающей среды 

2. Ошибки при принятии решений и обучении 

3. Проблема возрастающей приверженности. 

4. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

 

 

Тема 4. Групповая дискуссия как технология принятия группового решения 

Цель: познакомиться с основными технологиями группового решения, сформировать 
представления и навыки участия в процессе групповой дискуссии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс принятия группового решения. Социально-психологические феномены решения 
групповых задач: социальная фасилитация, сдвиг риска, групповая поляризация и др. Эффек-
тивность групповой деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные технологии принятия группового решения. 
2. В чем заключаются различия основных технологий принятий группового решения? 

3. Какие основные правила устанавливаются ведущими на первом этапе группового ин-

тервью и групповой дискуссии? 

4. Какими социально-психологическими феноменами представлено принятие группового 
решения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 
1. Процесс постановки целей в НЛП 

2. Постановка целей и планирование жизни 

3. Особенности использования метода Гордона 
4. Последовательность решения проблем методом синектики 

5. Метод дерева целей. 

6. Особые условия при принятии решений. 

7. Цель, проблема, решение: связи и соотношение этих категорий 

8. Психологические феномены в процессе принятия решений 

9.  Качество решения, его составляющие и влияющие на него факторы 

10. Принятие решений и проблема делегирования полномочий 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютер-
ное тестирование  

 

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. 



	 15	

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 ПК-9 
 

способность про-
гнозировать изме-
нения, комплексно 
воздействовать на 
уровень развития и 

функционирования 
познавательной и 

мотивационно-
волевой сферы, 

самосознания, пси-

хомоторики, спо-
собностей, харак-
тера, темперамен-

та, функциональ-
ных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при пси-

хических отклоне-
ниях с целью гар-
монизации психи-

ческого функцио-
нирования челове-
ка, осуществлять 
психологическое 
вмешательство с 
целью оказания 
индивиду, группе 
психологической 

помощи с исполь-
зованием традици-

онных и инноваци-

онных методов и 

технологий.  

Знать: особенности функ-
ционирования познаватель-
ной и мотивационно-
волевой сферы, самосозна-
ния, психомоторики, спо-
собностей, характера, тем-

перамента, функциональ-
ных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме 

и при психических откло-
нениях 

Этап формирования знаний 

Уметь: прогнозировать из-
менения, комплексно воз-
действовать на уровень 
развития и функциониро-
вания познавательной и мо-
тивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомото-
рики, способностей, харак-
тера, темперамента, функ-
циональных состояний, 

личностных черт и акцен-

туаций в норме и при пси-

хических отклонениях с 
целью гармонизации пси-

хического функционирова-
ния человека 

Этап формирования умений 

Владеть: практическими 

умениями оценки психоло-
гического состояния чело-
века и группы 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-10 
 

способность разра-
батывать и исполь-
зовать средства 
воздействия на 
межличностные и 

Знать: методы оценки и са-
мооценки эффективности 

деятельности в системе 
«человек – человек»; 

функции, методы работы 

Этап формирования знаний 
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межгрупповые от-
ношения и на от-
ношения субъекта 
с реальным миром  

 

специалистов по разработке 
методов воздействия на 
взаимоотношения в коллек-
тиве и между группами.  

Уметь: применять основы 

психолого- педагогической 

и психофизиологической 

диагностики психических 
состояний сотрудников и 

их регуляции в процессе 
профессионального труда; 
использовать приемы пси-

хологического воздействия 

на людей ̆в обстановке 
чрезвычайной ̆ситуации 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками практи-

ческого применения совре-
менных методов воздей-

ствия на межличностные 
отношения 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК - 27 способность при-

нимать оптималь-
ные управленче-
ские решения 

Знать: теоретические основ 
процесса принятия органи-

зационно- управленческих 

решений; нормативно-

правовые и нравственные 
принципы принятия реше-
ний.  

Этап формирования знаний 

Уметь: обоснованно выби-

рать современные техноло-
гии принятия решений (в 

том числе в условиях по-
вышенного риска);  органи-

зовывать процесс принятия 
управленческих решений и 

аудит его эффективности;  

грамотно использовать со- 
временные информацион-

ные коммуникативно- тех-
нических средства; исполь-
зовать в качестве регуля-
тивных норм деятельности 

законодательные, норма-
тивные и методические до-
кументы 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками форми-

рования информационной 

базы для принятия органи-

зационно- управленческих 

решений; оценки надежно-
сти информации для приня-
тия решений; анализа фак-
торов и пред- посылок, 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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влияющих на принятие 

управленческих решений; 

диагностики компетенций 

субъекта принятия органи-

зационно-управленческих 
решений  

ПCК – 4.1. способность и го-
товность к психо-
логическому обес-
печению служеб-

ной деятельности в 
профессиях с осо-
быми условиями 

Знать: основные направле-
ниия деятельности по пси-

хологическому со- провож-

дению профессиональных 
контингентов МЧС России; 

нормативную документа-
ции деятельности специа-
листа психологической 

службы МЧС России  

Этап формирования знаний 

Уметь: применять психоло-
гические методы для реше-
ния поставленных задач  

Этап формирования умений 

Владеть: навыками психо-
логического со- провожде-
ния деятельности профес-
сиональных контингентов 
МЧС России.  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ПК-9, ПК-10, ПК-

27, ПCК-4.1 

Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного матери-

ала, логика и грамот-
ность изложения, уме-
ние самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, 
грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать мате-
риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 
правильно применять тео-
ретические положения  -7-8 

баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
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новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает по-
следовательность в изложе-
нии программного материа-
ла - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ПК-9, ПК-10, ПК-

27, ПCК-4.1 

Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-

тельно к профессио-
нальным задачам, 

обоснование принятых 
решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 

заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполне-
но верно, даны ясные ана-
литические выводы к реше-
нию задания, подкреплен-

ные 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 за-
ключения к решению5-6 

баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 

задание не выполнено во-
обще, или  задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-
ланы неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 

ПК-9, ПК-10, ПК-

27, ПCК-4.1 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 
заданий и задач, вла-
дение навыками и 

умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 
обобщать и излагать 

материал. 
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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 промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Место и роль решения в процессе управления 
2. Природа и сущность управленческого решения 
3. Различия между частным выбором и управленческим (организационным) решением 

4. Классификация управленческих решений 

5. Влияние информации на принятие решений. Детерминированные и вероятностные 
решения 

6. Формализованные и неформализованные решения, способы их разработки 

7. Структура и содержание процесса принятия решений 

8. Определение критериев выбора, одно- и многокритериальные решения 
9. Качество решения, его составляющие и влияющие на него факторы 

10. Принятие решений и проблема делегирования полномочий 

11. Современные методы разработки и оптимизации решений, области и условия их 
применения 

12. Методы моделирования в процессе принятия решений, основные виды моделей 

13. Методы экспертных оценок, их возможности в процессе принятия решений 

14. Сущность метода коллективной генерации идей (мозгового штурма) 
15. Содержание и особенности метода Дельфи 

16. Прогнозирование развития ситуации с помощью метода разработки сценариев 
17. Многокритериальный выбор решения. Метод “затраты-прибыль” 

18. Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

19. Основные виды рисков, учитываемых при разработке решений 

20. Методы управления рисками 

21. Принятие решений в условиях неопределенности, способы ее уменьшения 
22. Организация выполнения решений, возможные трудности и их причины 

23. Необходимость согласования принимаемых решений, причины и последствия несо-
гласованности 

24. Обратная связь в процессе принятия решений, необходимость и способы реализации 

25. Организация и контроль исполнения решений. Модель реализации принятого реше-
ния 

26. Формы принятия управленческих решений. Коллективный выбор и коллективное 
решение 

27. Возможность и методы оценки эффективности управленческих решений 

28. Цель, проблема, решение: связи и соотношение этих категорий 

29. Психологические феномены в процессе принятия решений 

30. Понятие управленческой проблемы. Характер проблем, решаемых менеджером 

31. Аппарат управления организацией как механизм принятия решений 

32. Проблема соотношения централизации и децентрализации при принятии решений 

33. Психологические особенности принятия решений в иерархических группах 
34. Мотивация исполнителей и контроль реализации решений 

 

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

т.д.): 

1. Одному экономисту принадлежит такое высказывание: «Тот, кто принимает решение, 
должен переработать всю относящуюся к проблеме информацию и избрать наиболее экономи-

чески рациональное альтернативное решение». Согласны ли вы с этим? Обоснуйте свой ответ. 
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2. Один теоретик, специалист по проблемам, возникающим в организации, однажды за-
явил своим ученикам: «Организации никогда не принимают глобальных решений. Они прини-

мают мелкие решения, которые в конце концов складываются в  одно глобальное решение». 

Объясните логику, стоящую за этим утверждением/ 

3. Примените изученные теории, поставив высокую, но выполнимую цель для вашего 
выпускного экзамена. Заполните пустые графы в следующих предложениях: 

Моя цель - получить на экзамене оценку ____________________. 

(Оценка, задаваемая здесь, должна быть выше, чем полученная на предыдущем экза-
мене, однако она должна оставаться в пределах ваших возможностей.) 

Преимущества, которые я ожидаю получить, если достигну этой цели, состоят в сле-
дующем: ______________________________________________. 

(Задавая конкретную оценку, вы делаете свою цель специфичной и достаточно высо-

кой, чтобы она могла вас мотивировать.) 
Мой уровень приверженности достижению этой цели составляет ___ 

Чтобы достичь своей цели, необходимо выполнить вспомогательные цели. Чтобы 

задать вспомогательные цели, запишите, сколько минут вы планируете тратить на учебу в 
каждый из следующих дней (экзамен предположительно будет через 14 дней). 

4. Приведите наиболее типичные условия применения эвристик. 
5. Приведите примеры ассоциаций, возникающих по отношению к слову «окно». 

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

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

петенций 

 

 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 

6.1. Основная литература 
1. Карпов, А. В.  Психология принятия решений в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для вузов / А. В. Карпов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10035-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453131  

2. Инженерная психология и эргономика : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00906-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453171  

 

6.2. Дополнительная литература 
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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  

2. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное 

пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М. : Юнити- Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной 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 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология принятия решений в 

условиях неопределенности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, се-
минаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-
пользует 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 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 учебной программой тема-
тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-
чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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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.  
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 

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 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 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 
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книг. 
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	

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 
Для изучения учебной дисциплины «Психология принятия решений в условиях не-

определенности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы 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). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена специализиро-
ванным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: Психофизио-
логический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной связью «Реа-
кор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство психофи-

зиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный детектор 
лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания брюшного; кожно-
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гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. Блок питания (для 
сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом компьютера). Програмно аппа-
ратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, 

РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным аппарат-
ным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  Аппарат 
«Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

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 «Психология принятия решений в условиях 
неопределенности»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология принятия решений в условиях 
неопределенности»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и социально-психологических тренингов в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Психология принятия решений в условиях не-
определенности»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология принятия решений в условиях неопреде-
ленности» 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 возмож-

ностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, ве-
бинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Психология принятия решений в условиях 
неопределенности» 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 

об основных психологических закономерностях функционирования организации,  о специфике 
использования психологического знания при исследовании и обеспечении эффективности дея-
тельности организаций, с последующим применением в профессиональной сфере и практиче-
ских навыков (формирование) по решению комплексных задач психологического обеспечения 
управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохрани-

тельной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, 
социальной помощи, организации работы психологических служб, предоставляющих услуги 

физическим лицам и организациям, и психологического образования. 
Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с традиционными и инновационными подходами в психоло-
гии управления, формирование представлений об организационном и социокультурном контек-
сте управления. 

2. Формирование у студентов понимания специфики управленческой деятельности в ор-
ганизациях с разными типами организационных культур. 

3. Конкретизация основных принципов, целей и задач управленческой деятельности для 
организаций, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, а также закономерностей 

трансформации системы управления при переходе на новую стадию. 

4. Развитие у студентов представлений о ключевых элементах и процессах системы 

управления персоналом и о подходах к проектированию этих элементов и процессов. 
5. Ознакомление студентов с основами построения эффективных социально-

управленческих коммуникаций и гармонизации внутриорганизационной климата. 
6. Обучение студентов технологиям организационно-управленческой диагностики. 

7. Получение студентами навыков практического применения элементов тренинговой 

работы с кадровым составом и внедрения командных методов работы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «Психология управления» 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 учебной дисциплины «Психология управления» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Экономика», «Психология жизненной среды». 

Изучение учебной дисциплины «Психология управления» является базовым для по-
следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психологическое обеспе-
чение служебной деятельности», «Психология труда», «Психология подбора персонала и про-
фотбор в профессиях с особыми условиями», «Личностное, профессиональное и карьерное са-
моопределение», «Дистанционное профессионально-ориентированное консультирование», 

«Теория и практика психологической экспертизы», «Аудиовизуальная психодиагностика», 

«Коучинг и организационно-управленческое консультирование», «Психология кадрового ме-
неджмента»,  «Тренинги и деловые игры в профессиональной деятельности», «Психология 
профессионального здоровья и профилактика выгорания в служебной деятельности».  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-8, ПК-3, ПК-11, ПК-18, ПК-27, ПК-28, ПК-29, в соответствии с основной профессиональной 
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образовательной программой по специальности  «37.05.02 «Психология служебной деятель-

ности» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 

 

способность принимать оптималь-
ные организационно-
управленческие решения 

Знать: историю формирования ор-
ганизационной психологии как 
научной дисциплины, ее предмет 
и проблематику;  различные мето-
дические приемы, используемые 
организационной психологией; 

современную типологию органи-

зационных структур и стилей 

управления организацией 

Уметь: формулировать критерии и 

стратегические направления 
управленческой политики органи-

зации;  

Владеть: навыками принятия 
управленческих решений 

ПК-3 

 

способность описывать структуру 
деятельности специалиста в рамках 
определённой сферы, прогнозиро-
вать, анализировать и оценивать 
психологические условия професси-

ональной деятельности 

Знать: закономерности функцио-
нирования организации как си-

стемы; закономерности анализа и 

оценки трудовой деятельности 

специалистов; психологические 
закономерности диагностики и 

развития работников в организа-
ции 

Уметь: определять основные 
принципы управленческой дея-
тельности и структуру управления 
с учетом специфики организаци-

онно- и социокультурного контек-
ста 
Владеть: навыками анализа орга-
низационной среды 

ПК-11 способность изучать психологиче-
ский климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в слу-
жебных коллективах, проводить ра-
боту с целью создания и поддержа-
ния психологического климата, спо-
собствующего оптимизации слу-
жебной деятельности 

Знать: основные направления и 

методы в области практической 

психологии и прикладной соци-

альной психологии, практические 
приложения социальной психоло-
гии, неклинической психотера-
пии, современные психологиче-
ские техники, направленные на 
помощь в решении социально- 
психологических проблем  

Уметь: проводить социально-
психологическое исследование 
психологического климата кол-
лектива;  
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выделять социальные и социаль-
но- психологические причины, 

факторы и механизмы отклоне-
ний;  

применять на практике методы 

социально- психологического ис-
следования, социально- психоло-
гической диагностики 

Владеть: навыками самостоятель-
ной организации исследователь-
ской деятельности при решении 

задач по оптимизации производ-

ственного процесса.  

ПК- 18 способность консультировать долж-

ностных лиц по психологическим 

проблемам, связанным с организа-
цией служебной деятельности лич-
ного состава, формированием и под-

держанием в служебных (учебных) 
коллективах благоприятного психо-
логического климата 

Знать: психологические основы 

управления конфликтными ситуа-
циями;  типовые программы и ме-
тоды стимулирования эффектив-
ной деятельности работников ор-
ганизации 

Уметь: грамотно диагностировать 
источники организационных про-
блем и конфликтов, связанных с 
управлением человеческими ре-
сурсами и находить конструктив-
ный выход из  проблемных ситуа-
ций 

Владеть: навыками профилактики 

и урегулирования конфликтов в 
организации 

ПК - 27 способность принимать оптималь-
ные управленческие решения 

Знать: теоретические основ про-
цесса принятия организационно- 
управленческих реше-
ний;�нормативно-правовые и 

нравственные принципы принятия 

решений.  

Уметь: обоснованно выбирать со- 
временные технологии принятия 

решений (в том числе в условиях 

повышенного риска);  организо-
вывать процесс принятия управ-
ленческих решений и аудит его 

эффективности;  грамотно ис-
пользовать со- временные инфор-
мационные коммуникативно- тех-
нических средства; использовать в 
качестве регулятивных норм дея-
тельности законодательные, нор-
мативные и методические доку-
менты 

Владеть: навыками формирования 
информационной базы для приня-
тия организационно- управленче-
ских решений; оценки надежности 
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информации для принятия реше-
ний;  анализа факторов и пред- 

посылок, влияющих на принятие 
управленческих решений; диагно-
стики компетенций субъекта при-

нятия организационно-
управленческих решений  

ПК- 28 способность планировать и органи-

зовывать служебную деятельность 
исполнителей, осуществлять кон-

троль и учет ее результатов 

Знать: содержание основных эта-
пов оперативного и стратегиче-
ского управления организацией 

Уметь: адекватно применять со-
временные методики оценки 

управленческого потенциала кад-

рового состава и состояния внут-
риорганизационной среды, а так-
же подготавливать и презентовать 
отчеты по результатам подобных 
исследований 

Владеть: экспертно-
диагностической оценки персона-
ла в различных производственных 
ситуациях (подбор, отбор, атте-
стация, ротация персонала) 

ПCК – 4.2. способность и готовность к плани-

рованию и организации профессио-
нальной деятельности в экстремаль-
ных ситуациях 

Знать: сущность и содержание ос-
новных теорий и концепций орга-
низации управления в экстре-
мальных условиях; психологиче-
скую значимость и роль каждой из 
этих теорий и концепций органи-

зации управления в экстремаль-
ных условиях 
Уметь: выявлять индивидуально-
психологические особенности 

личности; 

осуществлять учет индивидуаль-
но-психологических особенностей 

личности при формулировании 

психологических рекомендаций и 

прогнозов в области управления в 
экстремальных условиях 
Владеть: навыками осуществле-
ния учета индивидуально-
психологических особенностей 

личности при формулировании 

психологических рекомендаций и 

прогнозов в области управления в 
экстремальных условиях 

ПCК – 4.3 способность и готовность к исполь-
зованию в научно-практической де-
ятельности теоретико-
методологических основ экстре-

Знать: теоретико-
методологические основы экстре-
мальной психологии, психологии 

труда и организационной психо-
логии 
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мальной психологии, психологии 

труда и организационной психоло-
гии 

Уметь: применять теоретические 
знания в области организацион-

ной психологии в научно-
практической деятельности; уметь 
применять знания организацион-

ной психологии с учетом специ-

фики деятельности в экстремаль-
ных условиях. 
Владеть: навыками работы c ин-

струментарием организационной 

психологии 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-
подавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48    

В том числе контактная работа обучающихся 
с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 32 32    

Лабораторные занятия - -    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
60 

60    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим за-
нятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

30 

30    

Выполнение практических заданий 24 24    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации  дифференциро-
ванный зачет 

   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 

3    

 

Очно-заочная форма обучения 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 32  32   

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 10  10   

Учебные занятия семинарского типа 22  22   

Лабораторные занятия -  -   

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
76 

 
76 
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В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим за-
нятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

35 

 

35 

  

Выполнение практических заданий 35  35   

Рубежный текущий контроль 6  6   

Вид промежуточной аттестации  
 

дифференциро-
ванный 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 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
о-

м
еж
ут
оч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я

 Контактная работа обучаю-

щихся 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 

 

Раздел 1. Основные направления 
работы психолога в сфере управ-
ления 

36 22 14 4 10 - 

1. 

Тема 1.1. Коммуникационные 
процессы в организации и мето-
ды их оптимизации. 

12 часов 7 5 2 3 - 

2. 
Тема 1.2. Конфликты в управ-
ленческой деятельности 12 часов 7 5 2 3 - 

3. 
Тема 1.3. Методы формирования 
управленческих команд. 12 часов 8 4 - 4 - 

 
Раздел 2. Принятие решений в 
управленческой деятельности 

36 22 12 4 10 - 

4. 

Тема 2.1. Руководство организа-
цией и процесс принятия управ-
ленческих решений 

12 часов 7 5 2 3 - 

5. 
Тема 2.2. Неопределенность и 

риск в управленческих решениях 12 часов 7 5 2 3 - 

6. 
Тема 3.3. Групповая дискуссия 
как технология принятия груп-

12 часов 8 4 - 4 - 
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пового решения 

 
Раздел 3. Мотивационный ме-
неджмент 

36 16 20 8 12 - 

7. 

Тема 3.1. Мотивация и стимули-

рование деятельности персонала 
организации 

9 часов 4 5 2 3 - 

8. 

Тема 3.2. Формирование и 

управление мотивационным ме-
ханизмом в организации. 

9 часов 4 5 2 3 - 

9. 

Тема 3.3. Развитие человеческих 
ресурсов в процессе мотивации 

персонала 
9 часов 4 5 2 3 - 

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 - 

Форма промежуточной аттестации диффе-
ренци-

рован-

ный за-

чет 

0 

 

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

 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 

1. Раздел 1 Основ-
ные направления 
работы психоло-
га в сфере 
управления 

12 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 часов реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

2. Раздел 2 Приня-
тие решений в 
управленческой 

деятельности 

12 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 часов реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

3. Раздел 3 Мотива-
ционный ме-
неджмент 14 часов 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

14 часов реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Коммуникационные процессы в организации и методы их оптимизации. 

Цель: Изучить закономерности коммуникационных процессов в организации, 

освоить основные методы их регуляции и оптимизации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение в организации. Функции общения. Коммуникативная функция общения. 
Структура коммуникативного акта. Средства коммуникации. Вербальное общение. Невербаль-
ные средства общения. Явный и скрытый смысл. Регулятивная функция общения. Перцептив-
ная функция общения. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. Интерпретация и атрибуция. 
«Эффекты» межличностного восприятия. Точность межличностной перцепции. Межличностная 
аттракция. Обратная связь.  

Общение и понимание. Барьеры эффективного общения. Оценка источника сообщения. 
Общение и статус. Система организационного общения. Информационные потоки. Типы ком-

муникационных сетей. Неформальное общение в организации. Общение и стиль управления. 
Критерии эффективности коммуникативных сетей. Пути повышения эффективности общения в 
организациях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите типы и цели социально-управленческих коммуникаций в организации. Про-

анализируйте модель коммуникативного процесса и виды коммуникационных барьеров. Какова 
роль «лидеров мнений» в коммуникативном процессе? 

2. Дайте характеристику формальным и неформальным каналам коммуникаций. Рас-
кройте содержание понятия «коммуникативные сети». Опишите методы активизации верти-

кальных и горизонтальных коммуникаций и работы со слухами.  

3. Перечислите цели и задачи внутрикорпоративных PR. Проанализируйте различные 
коммуникативные модели, роли и функции PR-специалистов; сопоставьте их с известными вам 

системами управления организациями. 

4. Раскройте понятие «коммуникативная компетентность» и перечислите ключевые пра-
вила эффективного делового общения (на примере основных ситуаций общения в организации 

– публичные выступления, собрания, межличностное взаимодействие).  
5. Какие методы формирования коммуникативной компетентности вам известны? Когда 

целесообразно организовать обучение во внешних, а когда – во внутренних центрах? 

 

Тема 2. Конфликты в управленческой деятельности 

Цель: ознакомиться со спецификой возникновения и преодоления конфликтов в управ-
ленческой деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основное противоречие в сфере управления. Особенности конфликтов в системе управ-

ления (между самими кадрами управления и между управленцами и подчиненными). Возмож-

ности системы управления в урегулировании социальных конфликтов. Способы, технологии и 

процедуры разрешения конфликтов в системе управления. Управление конфликтом: профилак-
тика или провокация конфликтов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные противоречия в управленческой сфере 
2. Управление конфликтом: профилактика или провокация конфликтов?  

3. Диалоговая модель управления и управленческого общения 
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Тема 3. Методы формирования управленческих команд. 
Цель: познакомиться с основными принципами тимбилдинга в организации, изучить ос-

новные методы командоформирования. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки управленческой команды: постоянство состава, регулярность совместной ра-
боты, предмет работы, командные правила, общее дело. Целесообразность командообразова-
ния. Типы управленческих команд. Номинальные управленческие команды: военные, конгло-
меративные, принудительные. Патологии командообразования. Мотивация руководителей на 
работу по командообразованию: мотивация избегания и достижения.  

Способы формирования состава управленческой команды. Правила командного взаимо-
действия. Внутрикомандные роли. Методы командоформирования: диагностика командности, 

тренинг командности, командная диагностика организации, командные разработки. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип работы командой (единый “путь-цель”). 

2. Интегрирующая роль руководителя команды (идейный и деловой лидер). Диагности-

ка. 
3. Профессиональный почерк команды (внутрикомандные отношения). Диагностика в 

ходе тренинга. 
4. Тренинг командоформирования: особенности разработки и проведения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Деловая команда как социально-психологическая общность (процессы, состояния, 
формы общности). 

2. Управленческая команда как форма самоорганизации профессионалов. 
3. Специфика внутрикомандных отношений. 

4. Команда как субъект профессионального воспитания. 
5. Команда как совокупный субъект деятельности 

6. Генезис конфликтов. Типология стилей и стратегий поведения в конфликтной ситу-
ации. Профилактика конфликтов, понятие и основные методы.  

7. Конфликты в организации. Сущность и виды конфликтов в производственных орга-
низациях.  

8. Управленческий конфликт. Культура конфликтного взаимодействия. 
9. Роль невербальной коммуникации в профессиональном общении. 

10. Типы деловых конфликтов и коммуникативные тактики в конфликтных ситуациях. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-
ное тестирование  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 1. Руководство организацией и процесс принятия управленческих решений . 

Цель: исследовать особенности применения власти и лидерства для достижения 

целей организации, рассмотреть основные модели принятия решений в организации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Руководство организацией и его процессуальные особенности. Власть и влияние. Источ-
ники и виды власти в организации. Лидерство и руководство. Лидерство и организационная 
власть. Формальное и неформальное лидерство.  

Подходы к изучению лидерства. Теория лидерских качеств. Понятие харизматического 
лидерства, его роль в управлении организацией, (возможности и ограничения). Личностные ка-
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чества, необходимые для успешной работы руководителя; пути их развития. Построение эф-

фективной стратегии взаимодействия с подчиненными на основе своего психологического ти-

па.  
Концепции лидерского поведения. Исследования К. Левина: эксперименты по сравне-

нию авторитарного, демократического и попустительского стилей руководства. Управленческая 
решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Концепции ситуационного лидерства. Модель Р. Танненбаума 
– В. Шмидта. Модель Ф. Фидлера. Модель П. Херси и К. Бланшарда.  

Принятие решений в организации. Индивидуальный и организационный уровни приня-
тия решений. Процесс принятия управленческих решений и его стадии. Модели принятия ре-
шения. Рациональная модель. Модель ограниченной рациональности. Политическая модель. 
Дерево решений В. Врума – Ф. Йеттона – А. Яго. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите классификации основ (источников) власти в организации. Объясните отли-

чие и сходство позиций и функций руководителя и лидера и определите области легитимного 
влияния руководителя на организацию и ее персонал. 

2. Дайте характеристику известным вам теориям черт лидерства (руководства). Какие 
психодиагностические методики используются для исследования черт лидерства? 

3. Расскажите об известных вам поведенческих (ситуационных) теориях руководства. 
Какие факторы внешней и внутренней среды организации определяют предпочтение стиля ру-
ководства? В чем состоит преимущество адаптивного стиля руководства? 

4. Перечислите ключевые компетенции современного руководителя. Объясните, в чем 

состоит психолого-акмеологический поход к развитию управленческого потенциала и управ-
ленческой компетентности индивида.  

5. Для решения проблем какого типа используется модель решения проблем и принятия 
решений? 

6. Объясните разницу между критериями «должен» и «хочу» в процессе постановки це-
лей. 

7. Каков распространенный метод создания альтернатив в процессе решения проблемы? 

 

Тема 2. Неопределенность и риск в управленческих решениях 
Цель: научиться адекватно оценивать потенциальные издержки и возможные преиму-

щества в процессе решения проблемы, «играть» с проблемой 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Трансформация рисков в неопределенности. Влияние характеристик информации на не-
определенности при разработке управленческого решения. Влияние профессионализма персо-
нала на неопределенности при разработке управленческого решения. Метод ФСА. Влияние па-
ники на управленческие  решения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблемы быстро меняющейся окружающей среды 

2. Ошибки при принятии решений и обучении 

3. Проблема возрастающей приверженности. 

4. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

 

 

Тема 3. Групповая дискуссия как технология принятия группового решения 

Цель: познакомиться с основными технологиями группового решения, сформировать 
представления и навыки участия в процессе групповой дискуссии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс принятия группового решения. Социально-психологические феномены решения 
групповых задач: социальная фасилитация, сдвиг риска, групповая поляризация и др. Эффек-
тивность групповой деятельности. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные технологии принятия группового решения. 
2. В чем заключаются различия основных технологий принятий группового решения? 

3. Какие основные правила устанавливаются ведущими на первом этапе группового ин-

тервью и групповой дискуссии? 

4. Какими социально-психологическими феноменами представлено принятие группового 
решения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 
1. Особые условия при принятии решений. 

2. Цель, проблема, решение: связи и соотношение этих категорий 

3. Психологические феномены в процессе принятия решений 

4.  Качество решения, его составляющие и влияющие на него факторы 

5. Принятие решений и проблема делегирования полномочий 

6. Сущность метода коллективной генерации идей (мозгового штурма) 
7.  Содержание и особенности метода Дельфи 

8. Прогнозирование развития ситуации с помощью метода разработки сценариев 
9. Многокритериальный выбор решения. Метод “затраты-прибыль” 
10. Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-
ное тестирование  

 

РАЗДЕЛ 3. МОТИВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Мотивация и стимулирование деятельности персонала организации 

Цель: закрепление знаний студентов о теоретических основах и практических приемах 
стимулирования деятельности сотрудников организации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мотивы и потребности людей в организациях. Взаимосвязи между потребностями и их 
суммарный эффект. Теории мотивации. Классификация психологических теорий мотивации.  

Содержательные теории мотивации, их  общая характеристика и отличительные особен-

ности. Теория мотивации А.Маслоу. Теория мотивации К.Альдерфера. Теория Х — Y Д. Мак-
Грегора. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. Возможности  и приемы использования 
содержательных теорий мотивации в работе с персоналом организации. 

Процессуальные теории мотивации: анализ поведенческих аспектов мотивационного 
процесса. Теория ожиданий В. Врума.. Целевая теория мотивации. Модификация поведения 
(behavior modification). Теория справедливости (равенства) С. Адамса. Интегративная мотива-
ционная модель Л. Портера – Э. Лоулера. Практические приложения процессуальных теорий 

мотивации. 

Системы материального и нематериального стимулирования деятельности персонала ор-
ганизации. Структура материального вознаграждения: базовая плата (оклад), надбавки и пре-
мии за результативность труда, социальные выплаты, участие в доходах и прибылях организа-
ции.  

Виды и способы нематериального вознаграждения, их место и роль в мотивационной 

политике компании. Определение типа мотивации и трудовых ценностей. Способы и методы 

воздействия на персонал в краткосрочной и долгосрочной перспективе, их внедрение в рабочий 

процесс. Индивидуальные и групповые методы стимулирования деятельности сотрудников: как 
найти правильный подход к различным типам личностей. Понятие компенсационного пакета 
как интегративной модели вознаграждения сотрудника.  
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Практические методы стимулирования деятельности работников. Программы матери-

ального стимулирования. Система Скэнлона. Система Раккера. Управление по целям 

(management by objectives). Обогащение труда. Партисипативность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ мотивационных теорий А. Маслоу и К. Алдерфера. 

В чем принципиальное различие данных теорий? Какие компоненты компенсационного пакета 
способны обеспечить удовлетворение потребностей каждого из иерерхических уровней? 

2. Раскройте логику и содержание мотивационно-гигиенической теории Ф. Герцберга.  
3. Почему теория Д. МакКлелланда занимает особое место среди содержательных тео-

рий мотивации? Как вы понимаете значение понятия "приобретенные потребности"? Какие еще 
из приобретенных потребностей, кроме указанных Д. МакКлелландом, можно отнести к разря-
ду высоко значимых для успешной профессиональной деятельности? Почему? Какие организа-
ционные мероприятия могут способствовать их удовлетворению? 

4. Дайте общую характеристику процессуальным теориям мотивации. Отметьте их отли-

чительные особенности по сравнению содержательными теориями. 

5. Раскройте содержание мотивационной формулы В. Врума. Что такое валентность как 
фактор модели ожидания? Как работает модель ожидания? 

6. Расскажите, из каких элементов состоит система вознаграждения сотрудника в совре-
менной организации? Какую роль играет нематериальное стимулирование сотрудников в эф-

фективности их деятельности? Назовите виды и способы нематериального стимулирования.  
 

Тема 2. Формирование и управление мотивационным механизмом в организации. 

Цель: изучить особенности использования мотивационных ресурсов в организации для 
эффективного управления персоналом. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность мотивационного механизма и технология его создания. Элементы 

внешней и внутренней среды, воздействующие на мотивацию труда работников. 
Структуры, ответственные за эффективную мотивацию в организации. Мотивацион-

ные ресурсы управления организацией. Оценка эффективности управления мотива-
цией, ее формы и методы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия? 

2. Что понимается под внутренней средой организации? Какие факторы внутренней сре-
ды влияют на мотивацию работников? 

3. В чем заключается сущность управления мотивационным механизмом? 

4. Назовите основные подразделения службы управления персоналом, ответственные за 
эффективную мотивацию. 

5. Какие существуют методики  оценки эффективности проводимой мотивационной по-
литики? 

 

Тема 3. Развитие человеческих ресурсов в процессе мотивации персонала 
Цель: Ознакомиться с современными методами развития персонала в организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Человеческие ресурсы в России. Роль человека в обществе и в организации. 

Концепция личности человека. Сферы человеческой деятельности. Социальные под-

системы и типы личности. 

Управление развитием личности. Значение всестороннего развития личности в 
процессе трудовой деятельности. Развитие человеческих ресурсов. Планирование 
служебной карьеры как метод развития личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие восемь социальных типов личностей существуют? Какой лучший? 

2. Назовите основные этапы развития человеческих ресурсов. 
3. Каковы факторы мотивации карьеры персонала? 

4. Как планировать служебную карьеру? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Основные правила создания системы стимулирования трудовой активности. 

2. Стимулирование трудовой активности как основа управления развитием мотивации 

труда работников. 
3. Система оплаты труда как компонент системы стимулирования 
4. Карьера и ее влияние на мотивацию 

5. Мотивация достижения успеха – избегание неудачи и эффективность деятельности 

6. Активные методы развития мотивации поведения и трудовой деятельности 

7. Практическое воплощение концепции социального человека в современных системах 
управления. 

8. Технология формирования мотивационного механизма на предприятии. 

9. Мотивационные ресурсы в управлении. 

10. Мотивационное воздействие факторов внутренней среды предприятия. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютер-
ное тестирование  

 

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 факультетом. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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ОК-8 

 

способность при-

нимать оптималь-
ные организацион-

но-управленческие 
решения 

Знать: историю формиро-
вания организационной 

психологии как научной 

дисциплины, ее предмет и 

проблематику;  различные 
методические приемы, ис-
пользуемые организацион-

ной психологией; совре-
менную типологию органи-

зационных структур и сти-

лей управления организа-
цией 

Этап формирования знаний 

Уметь: формулировать кри-

терии и стратегические 
направления управленче-
ской политики организа-
ции;  

Этап формирования умений 

Владеть: навыками приня-
тия управленческих реше-
ний 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-3 

 

способность опи-

сывать структуру 
деятельности спе-
циалиста в рамках 
определённой сфе-
ры, прогнозиро-
вать, анализиро-
вать и оценивать 
психологические 
условия професси-

ональной деятель-
ности 

Знать: закономерности 

функционирования органи-

зации как системы; законо-
мерности анализа и оценки 

трудовой деятельности 

специалистов; психологи-

ческие закономерности ди-

агностики и развития ра-
ботников в организации 

Этап формирования знаний 

Уметь: определять основ-
ные принципы управленче-
ской деятельности и струк-
туру управления с учетом 

специфики организацион-

но- и социокультурного 
контекста 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками анализа 
организационной среды 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
ПК-11 способность изу-

чать психологиче-
ский климат, ана-
лизировать формы 

организации взаи-

модействия в слу-
жебных коллекти-

вах, проводить ра-
боту с целью со-
здания и поддер-
жания психологи-

ческого климата, 
способствующего 

Знать: основные направле-
ния и методы в области 

практической психологии и 

прикладной социальной 

психологии, практические 
приложения социальной 

психологии, неклинической 

психотерапии, современ-

ные психологические тех-
ники, направленные на по-
мощь в решении социаль-
но- психологических про-
блем  

Этап формирования знаний 
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оптимизации слу-
жебной деятельно-

сти 

Уметь: проводить социаль-
но-психологическое иссле-
дование психологического 
климата коллектива;  
выделять социальные и со-
циально- психологические 
причины, факторы и меха-
низмы отклонений;  

применять на практике ме-
тоды социально- психоло-
гического исследования, 
социально- психологиче-
ской диагностики 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками само-
стоятельной организации 

исследовательской дея-
тельности при решении за-
дач по оптимизации произ-
водственного процесса.  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК- 18 способность кон-

сультировать 
должностных лиц 

по психологиче-
ским проблемам, 

связанным с орга-
низацией служеб-

ной деятельности 

личного состава, 
формированием и 

поддержанием в 
служебных (учеб-

ных) коллективах 
благоприятного 
психологического 

климата 

Знать: психологические ос-
новы управления кон-

фликтными ситуациями;  

типовые программы и ме-
тоды стимулирования эф-

фективной деятельности 

работников организации 

Этап формирования знаний 

Уметь: грамотно диагно-
стировать источники орга-
низационных проблем и 

конфликтов, связанных с 
управлением человечески-

ми ресурсами и находить 
конструктивный выход из  
проблемных ситуаций 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками профи-

лактики и урегулирования 
конфликтов в организации 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК- 27 способность при-

нимать оптималь-
ные управленче-
ские решения 

Знать: теоретические основ 
процесса принятия органи-

зационно- управленческих 

решений; нормативно-
правовые и нравственные 
принципы принятия реше-
ний.  

Этап формирования знаний 

Уметь: обоснованно выби-

рать со- временные техно-
логии принятия решений (в 

том числе в условиях по-
вышенного риска);  органи-

зовывать процесс принятия 

управленческих решений и 

аудит его эффективности;  

грамотно использовать со- 

Этап формирования умений 
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временные информацион-

ные коммуникативно- тех-
нических средства; исполь-
зовать в качестве регуля-
тивных норм деятельности 

законодательные, норма-
тивные и методические до-
кументы 

Владеть: навыками форми-

рования информационной 

базы для принятия органи-

зационно- управленческих 

решений; оценки надежно-
сти информации для приня-
тия решений;  анализа фак-
торов и пред- посылок, 
влияющих на принятие 
управленческих решений; 

диагностики компетенций 

субъекта принятия органи-

зационно-управленческих 
решений  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК - 28 способность пла-
нировать и органи-

зовывать служеб-

ную деятельность 
исполнителей, 

осуществлять кон-

троль и учет ее ре-
зультатов 

Знать: содержание основ-
ных этапов оперативного и 

стратегического управле-
ния организацией 

Этап формирования знаний 

Уметь: адекватно приме-
нять современные методи-

ки оценки управленческого 
потенциала кадрового со-
става и состояния внут-
риорганизационной среды, 

а также подготавливать и 

презентовать отчеты по ре-
зультатам подобных иссле-
дований 

Этап формирования умений 

Владеть: экспертно-
диагностической оценки 

персонала в различных 
производственных ситуа-
циях (подбор, отбор, атте-
стация, ротация персонала) 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПCК – 4.2 способность и го-
товность к плани-

рованию и органи-

зации профессио-
нальной деятель-
ности в экстре-

мальных ситуациях 

Знать: сущность и содер-
жание основных теорий и 

концепций организации 

управления в экстремаль-
ных условиях; психологи-

ческую значимость и роль 
каждой из этих теорий и 

концепций организации 

управления в экстремаль-
ных условиях 

Этап формирования знаний 
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Уметь: выявлять индивиду-
ально-психологические 
особенности личности; 

осуществлять учет индиви-

дуально-психологических 
особенностей личности при 

формулировании психоло-
гических рекомендаций и 

прогнозов в области управ-
ления в экстремальных 
условиях 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками осу-
ществления учета индиви-

дуально-психологических 
особенностей личности при 

формулировании психоло-
гических рекомендаций и 

прогнозов в области управ-
ления в экстремальных 
условиях 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПCК – 4.3 способность и го-
товность к исполь-
зованию в научно-
практической дея-
тельности теорети-

ко-
методологических 
основ экстремаль-
ной психологии, 

психологии труда 
и организационной 

психологии 

Знать: теоретико-
методологические основы 

экстремальной психологии, 

психологии труда и органи-

зационной психологии 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять теорети-

ческие знания в области 

организационной психоло-
гии в научно-практической 

деятельности; уметь при-

менять знания организаци-

онной психологии с учетом 

специфики деятельности в 
экстремальных условиях. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками работы 

c инструментарием органи-

зационной психологии 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ПК-3, ПК-

11, ПК-18, ПК-27, 

ПК-28, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

 

Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного матери-

ала, логика и грамот-
ность изложения, уме-
ние самостоятельно 
обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, 
грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
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материал видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать мате-
риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 
правильно применять тео-
ретические положения  -7-8 

баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает по-
следовательность в изложе-
нии программного материа-
ла - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ПК-3, ПК-

11, ПК-18, ПК-27, 

ПК-28, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

 

Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-

тельно к профессио-
нальным задачам, 

обоснование принятых 
решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 

заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполне-
но верно, даны ясные ана-
литические выводы к реше-
нию задания, подкреплен-

ные 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 за-
ключения к решению5-6 

ОК-8, ПК-3, ПК-

11, ПК-18, ПК-27, 

ПК-28, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение практических 
заданий и задач, вла-
дение навыками и 

умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 
обобщать и излагать 

материал. 

баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 

задание не выполнено во-
обще, или  задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-
ланы неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 

 

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 

 

1. Методы изучения мотивации. 

2. Практическое воплощение концепции социального человека в современных системах 
управления. 

3. Объективные закономерности функционирования мотивационной сферы личности. 

4. Стимулирование трудовой активности как основа управления развитием мотивации тру-
да работников. 

5. Понятие управления организацией, виды управления. 
6. Типы и уровни конфликтов в организации. 

7.  Профилактика конфликтов и конструктивные стратегии их разрешения. 
8.  Психологические теории мотивации и их применение в практике управления и органи-

зационного развития. 
9. Сравнительная характеристика содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

10.  Системы материального и нематериального стимулирования деятельности персонала. 
11. Соотношение понятий «власть», «руководство», «лидерство» в организационном кон-

тексте. 
12. Современные представления о стилях руководства: сравнительная характеристика. 
13. Место и роль решения в процессе управления. Природа и сущность управленческого 
решения 

14. Влияние информации на принятие решений. Детерминированные и вероятностные ре-
шения. Классификация управленческих решений 

15. Принятие решений и проблема делегирования полномочий 

16. Современные методы разработки и оптимизации решений, области и условия их приме-
нения 

17. Методы управления рисками 

18. Принятие решений в условиях неопределенности, способы ее уменьшения 
19. Обратная связь в процессе принятия решений, необходимость и способы реализации 

20.  Организация и контроль исполнения решений. Модель реализации принятого решения 
21. Формы принятия управленческих решений. Коллективный выбор и коллективное реше-
ние 

22. Психологические феномены в процессе принятия решений 

 

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

т.д.): 

Задание 1. Ответьте в письменной форме на следующие вопросы: 

1. Дайте определение конфликта. Какие типы конфликта могут возникать в организации? 
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Дайте характеристику каждому из обозначенных типов конфликта и укажите причины их воз-
никновения. 

2. Перечислите известные вам стратегии поведения в конфликтной ситуации и охаракте-
ризуйте каждую из них (по классификации К. Томаса). 

 

Задание 2. Решите следующие задачи: 

а) Вы недавно назначены менеджером по персоналу небольшого торгового предприятия. 
Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, а они еще не знают Вас в лицо. Вы идете в перего-
ворную комнату для проведения собеседования с одним из кандидатов на вакантную долж-

ность. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 
чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с собеседования, которое длилось 40 минут, вы опять 
видите тех же сотрудников в курительной комнате за беседой.  

Вопрос: Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
б) Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных ошибок в 

работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между ними 

возникает конфликт. 
Вопрос: в чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

в) Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении 

у его заместителя. Прием на работу не был согласован с последним. Вскоре проявилась неспо-
собность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской 

докладывает об этом руководителю. 

Вопрос: О каких проблемах в организации свидетельствует данная ситуация? Как бы вы 

поступили на месте руководителя. Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание 3. Одному экономисту принадлежит такое высказывание: «Тот, кто принимает 
решение, должен переработать всю относящуюся к проблеме информацию и избрать наиболее 
экономически рациональное альтернативное решение». Согласны ли вы с этим? Обоснуйте 
свой ответ. 

 

Задание 4. Один теоретик, специалист по проблемам, возникающим в организации, од-

нажды заявил своим ученикам: «Организации никогда не принимают глобальных решений. Они 

принимают мелкие решения, которые в конце концов складываются в  одно глобальное реше-
ние». Объясните логику, стоящую за этим утверждением 

 

Задание 5.  

Используя теорию Д. Хакмена, решите следующую ситуацию. 

Николаю 33 года, он продавец и работает в компании уже полтора года. Недавно он за-
явил своему менеджеру, что устал от продаж и думает о том, чтобы уволиться. Менеджер не 
понимает причин такого настроении, потому что Николай хороший продавец и, кажется, зара-
батывает вполне достаточно. Когда менеджер прямо спросил Николая о причинах этого, тот 
сказал, что хочет получить от жизни больше. Какой смысл Николай может вкладывать в эти 

слова? 

 

Задание 6. 

Напишите, как бы вы поступили со следующим сотрудником, если бы были его руково-
дителем? 

Петр играет в офисе роль клоуна. Он вызывает всеобщий смех на встречах и любит 
розыгрыши. Однако в последнее время его шутки перестали быть забавными. Он налил клея в 
новую ручку Дмитрия и испортил ее, закрыл Валерию в туалете, а потом долго не мог найти 

ключ. Вы вызвали Петра к себе, и он заявил, что хочет просто разрядить атмосферу в офисе. 
Что вы ему скажете? 

 

Задание 7.  



	 24	

Используя теорию Д. Хакмена, решите следующую ситуацию. 

Оксане 26 лет, она – секретарь, но в последнее время она недовольна работой. Она отве-
чает на телефонные звонки, встречает посетителей и следит за порядком и чистотой своего ра-
бочего места. Ее руководитель не понимает, в чем проблема, потому что зарплата Оксаны вы-

ше, чем заплата большинства секретарей в городе, и она работает в красивом новом офисе. Он 

постоянно говорит ей, что ей стоило бы проявлять больше энтузиазма по отношению к посети-

телям офиса, но Оксане все сложнее это делать. В чем проблема Оксаны и как ее можно ре-
шить? 

 

Задание 8. 

Напишите, как бы вы поступили со следующим сотрудником, если бы были его руково-
дителем? 

Лида работает в компании больше года, и она очень надежная сотрудница. Она никогда 
не делает ошибок, потому что всегда работает очень внимательно и тщательно. Если она гото-
вит отчет, то проверит его 10 раз, пока не убедится, что все идеально. Она работает в два раза 
медленнее всех остальных. В чем может быть проблема Лиды? Что вы может сделать, чтобы 

ускорить темп ее работы. 

 

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

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

петенций 

 

 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 си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном соци-

альном университете 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 
1.Свенцицкий, А. Л.  Психология управления : учебник для вузов / А. Л. Свенцицкий. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 504 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3232-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/425235  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Психология управления : учебник и практикум для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; под об-

щей редакцией Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07328-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449971  
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной 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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология управления» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-
пользует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
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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 учебной программой тема-
тики; 

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, существен-

ное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теорети-

ческие 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 

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 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	

7. 	 База данных между-

народного индекса 
научного цитирования 
– Scopus: 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 
в сети Университета.	
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	 ях. 	

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 
Для изучения учебной дисциплины «Психология управления» 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). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена специализиро-
ванным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: Психофизио-
логический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной связью «Реа-
кор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство психофи-

зиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный детектор 
лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания брюшного; кожно-
гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. Блок питания (для 
сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом компьютера). Програмно аппа-
ратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, 

РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным аппарат-
ным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  Аппарат 
«Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

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). 
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Психология управления»   применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология управления»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

социально-психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Психология управления»  предусмотрено примене-

нием электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Психология управления» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посред-

ством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном ре-
жиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

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

В рамках учебной дисциплины «Психология управления» 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 

психологических основах жизни и деятельности человека в условиях среды с различными 

параметрами, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по организации мониторинга психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения (в соответствии с трудовой функцией А/02.7 психолога в социальной сфере; утв. 

Мин.труда и соц. защиты РФ 18.11.2013, №682н). 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Освоение положений отечественных и зарубежных теорий психологии среды.  

2. Овладение методами мониторинга психологической комфортности производственной среды. 

3. Овладение методами мониторинга психологической комфортности среды проживания 

населения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология жизненной среды» 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 жизненной среды» базируется на знаниях 

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

учебных дисциплин: «Психология безопасности». 

Изучение учебной дисциплины «Психология жизненной среды» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная 

психология», «Психологическое обеспечение служебной деятельности», «Психология 

конфликта», «Психология кадрового менеджмента», «Организационная психология», «Теория и 

практика психологической экспертизы», «Психология профессионального здоровья и 

профилактика выгорания в служебной деятельности», «Личностное, профессиональное и 

карьерное самоопределение», «Дистанционное профессионально-ориентированное 

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

управленческое консультирование», «Психологические основы сравнительного 

профессиоведения в профориентологии», «Экстремальная психология», «Психология принятия 

решений в условиях неопределенности», «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями», «Психология управления в экстремальных ситуациях», 

«Психология утраты и посттравматического стресса», «Психология антитеррористической 

деятельности», «Психология толпы и массовых беспорядков», «Юридическая психология». 

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-12, ПК-18, а также дополнительных компетенций ПСК-4.1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Психология служебной деятельности» по 

специальности  37.05.02 "Психология служебной деятельности". 
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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 положения 

психологии жизненной среды; 

закономерности влияния среды 

на жизнь и деятельность 

человека, психологический 

климат 

Уметь: оценивать влияние 

окружающей среды на жизнь и 

деятельность человека, в том 

числе при осуществлении 

служебной деятельности 

Владеть: технологиями 

психологического мониторинга 

окружающей среды; 

обеспечения психологически 

комфортной среды в коллективе 

ПК-12 

способностью реализовывать 

психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знать: основные положения 

психологии здоровья и 

жизненной среды; 

закономерности влияния среды 

на здоровье индивидов и групп 

Уметь: оценивать влияние 

окружающей среды на здоровье 

индивидов и групп 

Владеть: средовыми 

технологиями 

ориентированными на охрану 

здоровья индивидов и групп 

ПК-18 

организацией служебной деятельности 

личного состава, формированием и 

поддержанием в служебных (учебных) 

коллективах благоприятного 

психологического климата 

Знать: основные положения 

психологии жизненной среды; 

закономерности влияния среды 

на психологический климат в 

служебных (учебных) 

коллективах 

Уметь: оценивать влияние 

окружающей среды на 

психологический климат в 

служебных (учебных) 

коллективах 
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Владеть: технологиями 

формирования и поддержания 

психологически комфортной 

среды в служебном (учебном) 

коллективе 

ПСК-4.1 

способностью и готовностью к 

психологическому обеспечению 

служебной деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

Знать: закономерности влияния 

среды с травмирующими 

параметрами на жизнь и 

деятельность человека 

Уметь: оценивать влияние 

среды с травмирующими 

параметрами на жизнь и 

деятельность человека 

Владеть: технологиями 

проектирования 

психологически комфортной 

среды при осуществлении 

служебной деятельности в 

профессиях с особыми 

условиями 

	

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

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 48 48 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
96 48 48 

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 64 32 32 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
120 60 60 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

54 27 27 

Выполнение практических заданий 54 27 27 

Рубежный текущий контроль 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
дифференци
рованный 

зачет 
Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
6 3 3 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 96 часов. 

Объем самостоятельной работы – 120 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 

3 семестр 

 

Раздел 1. Происхождение и 

теоретические основания для 

развития психологии 

взаимодействия с окружающей 

средой 

36 24 12 4 8 - 

1. 

Тема 1.1. Становление 

психологии среды за рубежом и 

в России Предпосылки 

формирования области в 

психологии  

18 

часов 
12 6 2 4 - 

2. 

Тема 1.2. Предпосылки 

исследования среды в 

междисциплинарном 

пространстве 

18 

часов 
12 6 2 4 - 

 

Раздел 2. Психологические 

механизмы восприятия и 

познания окружающей среды 

36 18 18 6 12 - 

3. 

Тема 2.1. Стратегии механизма 

восприятия окружающей среды 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

4. 

Тема 2.2. Феноменология и 

психология места 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

5. 

Тема 2.3. Механизмы 

пространственного познания 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

Раздел 3. Оценка окружающей 

среды и психологические 

методы ее исследования 

36 18 18 6 12 - 
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1. 

Тема 3.1. Установки по 

отношению к окружающей среде 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

2. 

Тема 3.2. Оценка окружающей 

среды 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

3. 

Тема 3.3. Методы исследования 

окружающей среды 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 - 

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 

4 семестр 

Раздел 4. Психология жилой 

среды 
36 24 12 4 8 - 

1. 

Тема 4.1. Жилая среда: 

исторический аспект 
18 

часов 
12 6 2 4 - 

2. 

Тема 4.2. Персональное 

пространство. Приватность 

жилой среды 

18 

часов 
12 6 2 4 - 

 
Раздел 5. Психология городской 

среды 
36 18 18 6 12 - 

3. 

Тема 5.1.  Влияние городской 

среды на ее обитателей. Теория 

защищающего пространства  

12 

часов 
6 6 2 4 - 

4. 

Тема 5.2. Функции территории и 

понятие территориальности 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

5. 

Тема 5.3. Краудинг: его 

последствия и совладание с ним 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

 
Раздел 6. Психология рабочей и 

учебной среды 
36 18 18 6 12 - 

1. 

Тема 6.1. Структура анализа 

рабочей среды. Экстремальная 

среда и ее восприятие 

12 

часов 
6 6 2 4 - 

2. 

Тема 6.2. Структура анализа 

учебной среды 
12 

часов 
6 6 2 4 - 

3. 

Тема 6.3. Психологически 

комфортная среда. Сберегающее 

поведение в рабочей и учебной 

среде 

12 

часов 
6 6 2 4 - 

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 - 

Форма промежуточной аттестации диф. 

зачет 
0 
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

 

Объем самостоятельной работы – 144 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 

4 семестр 

 

Раздел 1. Происхождение и 

теоретические основания для 

развития психологии 

взаимодействия с окружающей 

средой 

36 24 12 4 8 - 

6. 

Тема 1.1. Становление 

психологии среды за рубежом и 

в России Предпосылки 

формирования области в 

психологии  

18 

часов 
12 6 2 4 - 

7. 

Тема 1.2. Предпосылки 

исследования среды в 

междисциплинарном 

пространстве 

18 

часов 
12 6 2 4 - 

 

Раздел 2. Психологические 

механизмы восприятия и 

познания окружающей среды 

36 24 12 4 8 - 

8. 

Тема 2.1. Стратегии механизма 

восприятия окружающей среды 
12 

часов 
7 5 1 4 - 

9. 

Тема 2.2. Феноменология и 

психология места 
12 

часов 
9 3 1 2 - 

10. 

Тема 2.3. Механизмы 

пространственного познания 
12 

часов 
8 4 2 2 - 

Раздел 3. Оценка окружающей 

среды и психологические 

методы ее исследования 

36 24 12 4 8 - 

4. 

Тема 3.1. Установки по 

отношению к окружающей среде 
12 

часов 
9 3 1 2 - 
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5. 

Тема 3.2. Оценка окружающей 

среды 
12 

часов 
7 5 1 4 - 

6. 

Тема 3.3. Методы исследования 

окружающей среды 
12 

часов 
8 4 2 2 - 

Общий объем, часов 108 72 36 12 24 - 

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 

5 семестр 

Раздел 4. Психология жилой 

среды 
36 24 12 4 8 - 

6. 

Тема 4.1. Жилая среда: 

исторический аспект 
18 

часов 
12 6 2 4 - 

7. 

Тема 4.2. Персональное 

пространство. Приватность 

жилой среды 

18 

часов 
12 6 2 4 - 

 
Раздел 5. Психология городской 

среды 
36 24 12 4 8 - 

8. 

Тема 5.1.  Влияние городской 

среды на ее обитателей. Теория 

защищающего пространства  

12 

часов 
7 5 1 4 - 

9. 

Тема 5.2. Функции территории и 

понятие территориальности 
12 

часов 
9 3 1 2 - 

10. 

Тема 5.3. Краудинг: его 

последствия и совладание с ним 
12 

часов 
8 4 2 2 - 

 
Раздел 6. Психология рабочей и 

учебной среды 
36 24 12 4 8 - 

4. 

Тема 6.1. Структура анализа 

рабочей среды. Экстремальная 

среда и ее восприятие 

12 

часов 
9 3 1 2 - 

5. 

Тема 6.2. Структура анализа 

учебной среды 
12 

часов 
7 5 1 4 - 

6. 

Тема 6.3. Психологически 

комфортная среда. Сберегающее 

поведение в рабочей и учебной 

среде 

12 

часов 
8 4 2 2 - 

Общий объем, часов 108 72 36 12 24 - 

Форма промежуточной аттестации диф. 

зачет 
0 
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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

 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. 

Происхождение и 

теоретические 

основания для 

развития 

психологии 

взаимодействия с 

окружающей 

средой 

12 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

24 час доклад 2 реферат 

2. Раздел 2. 

Психологические 

механизмы 

восприятия и 

познания 

окружающей 

среды 

18 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

18 час доклад 2 реферат 

3. Раздел 3. Оценка 

окружающей 

среды и 

психологические 

методы ее 

исследования 

18 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

18 час доклад 2 кейс 

4. Раздел 4. 

Психология 

жилой среды 12 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

24 час доклад 2 реферат 

5. Раздел 5. 

Психология 

городской среды 18 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

18 час 
доклад 2 кейс 

6. Раздел 6. 

Психология 

рабочей и 

учебной среды 

18 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

18 час доклад 2 кейс 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

 

Цель: формирование систематизированных знаний о психологии среды, как области 

прикладной психологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Предпосылки формирования области в 

психологии за рубежом. Предпосылки формирования области в терапии взаимодействием с 

животными Предпосылки формирования области в рамках международных программ. 

Предпосылки формирования области в различных странах. Становление экологической 

психологии в России. Основные характеристики области психологии взаимодействия с 

окружающей средой. Определения психологии взаимодействия с окружающей средой и 

области ее интересов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки формирования области в философии и экопсихологии. 

2. Предпосылки формирования области в географии и географических науках. 

3. Предпосылки формирования области в архитектуре и архитектурной психологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания – доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Психологические аспекты взаимодействия человека и окружающей среды. 

2. Влияние факторов материальной действительности на личность. 

3. Концепция Вильяма Иттельсона (William Ittelson) и Гарольда Прошански (Harold 

Proshansky). 

4. История возникновения Ассоциации по исследованию проектирования среды 

(Environmental Design Research Association (EDRA) 

5. Концепция местности-идентификации (Place Identity). 

6. Теория поведенческой обстановки Роджера Баркера (Roger Barker). 

7. Соотношение понятий «природная среда», «субъектификация природного объекта», 

«субъективация Личности» в энвайронментальной психологии. 

8. Эволюция учения о среде в культурно-исторической психологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Взаимодействие человека и городской среды как проблема психологии  

2. Экологическая психология  

3. Оценочное направление в психологии окружающей среды  

4. Средовой подход в архитектуре и психологии 

5. Взаимодействие социальных организмов со средой как предмет социальной экологии 

6. Человек и природа на разных стадиях эволюционно-исторического развития. 

7. Экологические проблемы современности и будущего. 

8. Устойчивое развитие природы и общества – коэволюция и экологоориентированное 

мировоззрение. 
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РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОСПРИЯТИЯ И ПОЗНАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Цель: освоение психологических механизмов восприятия и познания окружающей 

среды. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Феноменология и психология места. 

Пространственное познание. Непространственное познание. Методы изучения познания 

окружающей среды Ошибки в создании когнитивных карт. Характеристики, облегчающие 

поиск пути. Карты «Вы находитесь здесь». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стратегии механизма восприятия. Теория вероятностного функционализма Эгона 

Брунсвика. 

2. Экологический подход Джеймса Гибсона. 

3. Теория коллативных свойств Даниэла Берлайна.  

4. Модель предпочтения Стивена и Рэйчел Каплан. Видеоэкология В. А. Филина. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания – доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Подходы М. Черноушека к исследованию психология жизненной среды.  

2. Влияние среды на развитие ребенка в культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского. 

3. Теория «защищающего пространства» (defensible space) О. Ньюмана. 

Территориальные признаки защищающего пространства (Р. Тэйлор и Д. Брукс). 

4. Взаимоотношение человека со средой в «теории поля» К. Левина. 

5. Психология среды в «теории возможностей» Дж. Гибсона. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Теория вероятностного функционализма Эгона Брунсвика. «Модель линзы» 

2. Понятия «окружающий мир», «прямое восприятие», «ниша» как набор возможностей.  

3. Теория коллативных свойств Даниэла Берлайна.  

4. Модель предпочтения Стивена и Рэйчел Каплан. 

5. Видеоэкология В.А.Филина. Гомогенная, агрессивная и комфортная визуальная среда. 

6. «Образ города» и основные элементы в концепции Линча.  

7. Понятие о когнитивных картах. Ошибки в создании когнитивных карт.  

8. Экологический подход Джеймса Гибсона. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЕЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: формирование навыков психологической оценки и исследования окружающей 

среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Установки по отношению к окружающей 

среде. Оценка окружающей среды. Методы исследования окружающей среды 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Физическая окружающая среда как место поведения: степень влияния дизайна 

2. История возникновения парадигмы социального дизайна 

3. Методы изучения потребностей пользователей в процессе социального дизайна 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания – доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Семиотика города: город как система смыслов 

2. Образ города в когнитивной психологии  

3. Цвет в городской среде  

4. Субъектный подход к изучению городской среды  

5. Семантическое пространство городской среды: в поисках общей структуры   

6. Городская среда столичного города  

7. Городская среда провинциального города 

8. Оценка интерьеров древнерусских храмов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – решение 

кейсов. 

 

Примерный перечень кейсов к разделу 3: 

1. Кейс «Краудинг». Выберите места массового скопления людей с высоким уровнем 

плотности (на 1 кв.м. 1-2 человека): метро, автобус, концерт/митинг, кафе («фаст-фуд») и пр. 

Понаблюдайте за поведением людей в них. Отличаются ли реакции мужчин и женщин, людей 

разного возраста, разной национальности? Как изменяется поведение людей при уменьшении и 

увеличении плотности? Спросите ваших знакомых о том, что они чувствуют в средах 

различной плотности. Проанализируйте, какие чувства наиболее часто упоминаются людьми в 

средах различной плотности. 

2. Кейс «Экстремальная среда и ее восприятие». Подумайте о месте вашего проживания. 

Были ли в его истории стихийные бедствия, техногенные аварии? Продолжались ли они с 

какой-то периодичностью или это были единичные случаи? Подумайте о собственном опыте 

(или опыте ваших близких) пребывания в зоне стихийного бедствия / аварии – как природного, 

так и антропогенного. Что вы чувствовали? О чем вы думали? Что вам хотелось сделать? 

Вспоминали ли вы об этом событии после того, как оно прошло? Каковы были его последствия 

– материальные и психологические? Ощущаете ли вы этот опыт в теперешней своей жизни? 

Был ли у вас или у ваших знакомых опыт пребывания в экстремальной среде? Какова была 

продолжительность этого опыта? Каковы были реакции до, в процессе и после этого опыта? 

Остался ли этот опыт для вас или ваших знакомым значимым после его завершения? 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

 

Цель: формирование навыков проектирования психологически комфортной жилой 

среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Жилая среда: исторический аспект. 

Жилище. Дом. Привязанность к месту. Исследование различных видов жилья. Сообщество. 

Удовлетворенность местом жительства. Понятие персонального пространства и методы его 

изучения. Детерминанты, воздействующие на персональное пространство. Взаимодействие на 

некомфортном расстоянии. Вторжение в персональное пространство. Понятие приватности 

жилой среды. Факторы, влияющие на приватность. Связь приватности с персональным 

пространством.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Дом и основные потребности человека. 

2. Теории персонального пространства. 

3. Теории приватности среды. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания – доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 4: 

1. Жилая среда: культурные прототипы и функции. 

2. Жилище как модель мира.  

3. Мандалы и рунические символы в планировке. 

4. Семантика жилища. 

5. Стресс-факторы жилой среды.  

6. Зона неприкосновенности, укромного убежища, зона контроля в исследованиях Л.А. 

Китаева-Смыка. 

7. Типы темперамента, когнитивные стили, ценностные ориентации, типы личности по 

М. Люшеру, по А. Мехрабиану и предпочтения жилища.  

8. Способы персонализации среды по М. Хейдметсу. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Дом как предмет социального и гуманитарного познания. 

2. Принципы исследования психологии домашней среды. 

3. Дружественный дом глазами подростков. 

4. Модель дома как ресурс позитивного функционирования подростков. 

5. Связь суверенности и дружественности домашней среды. 

6. Привязанность человека к месту и своему дому. 

7. Дружественность дома и параметры защищенности. 

8. Релевантность и функциональность домашней среды. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Цель: формирование навыков психологической оценки городской среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Теоретические концепции жизни в 

городе. Влияние городской среды на ее обитателей. Теория защищающего пространства. 

Создание защищающего пространства посредством дизайна. Обновление городской среды: 

успехи и проблемы. Территориальность. Функции территории и понятие территориальности. 

Типы территорий. Сигналы территориальности: маркировка и персонализация. 

Территориальная агрессия. Защита пространства. Территориальность и дизайн. Краудинг. 

Понятие краудинга и методы его изучения. Влияние высокой плотности на животных. Влияние 

высокой плотности на людей. Основные этапы исследования феномена краудинга. Последствия 

краудинга и совладание с ним. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стресс-факторы городской среды 

2. Описание случаев: районы Сарсель и Пруит-Иго. 
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3. Теоретические концепции эффектов высокой плотности у людей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания – доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 5: 

1. Основные идеи Г. Зиммеля о влиянии городской среды на человека («Большие города 

и духовная жизнь»). 

2. Принципы формирования безопасного городского пространства в работе Д. Джекобс 

«Смерть и жизнь больших американских городов». 

3. Принципы формирования безопасного городского пространства в работе Рэем 

Джеффри «Предотвращение преступности через организацию пространственной среды». 

4. Подготовить отзыв (обзор) статьи Т.В. Белых и Т.Б. Мельницкой «Особенности 

переживания радиационного риска у разных возрастных групп населения, проживающего на 

радиоактивно загрязненной территории России и Беларуси, и их коррекция» (Психиатрия, 

психотерапия и клиническая психология. 2012. №3 (09). С. 74-84). 

5. Подготовить отзыв (обзор) статьи Т.Г. Бохан с соавт. «Качество жизни и 

психологическая безопасность населения, проживающего в условиях техногенно-

экологического риска (на примере жителей и работников Саяно-Шушенской ГЭС)» (Вестник 

Томского государственного университета. 2012. № 365. С. 137-142). 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – решение 

кейсов. 

 

Примерный перечень тем кейсов к разделу 5: 

1. Кейс «Предотвращение преступности через организацию пространственной среды». 

Посмотрите художественный фильм «Коробка» (2016, Режиссер Эдуард Бордуков). Опираясь 

на теорию защищающего пространства, сделайте социально-психологический анализ 

использования футбольной коробки как внутридомового пространства. Опишите особенности 

архитектуры района, в котором происходит действие. Какие функции выполняет футбольная 

коробка. Охарактеризуйте поведение героев. 

2. Кейс «Влияние городской среды на социальные конфликты».Изучите историю 

массовых беспорядков в Западном Бирюлёве г. Москва осенью 2013 года на почве всплеска 

криминальной активности мигрантов. В числе причин конфликта были националистические, 

экономические, этнополитические, этнокультурные. Как вы считаете, били экопсихологические 

причины этого конфликта? Поясните свой ответ иллюстрациями (фото объектов 

инфраструктуры района, архитектуры). При ответе также опирайтесь на теорию защищающего 

пространства. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГИЯ РАБОЧЕЙ И УЧЕБНОЙ СРЕДЫ 

 

Цель: формирование навыков проектирования психологически комфортной рабочей и 

учебной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Учебная среда. Детские игровые 

площадки. Образовательные организации. Первые исследования рабочей среды. Структура 

анализа рабочей среды. Индивидуальный уровень анализа рабочей среды. Межличностный 

уровень анализа рабочей среды. Организационный уровень анализа рабочей среды. Актуальные 

проблемы окружающей среды. Вклад различных направлений психологии в формирование 

сберегающего поведения. Дилемма общей собственности как проблема выбора поведения и 
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отношения к окружающей среде. Сберегающее поведение и установки по отношению к 

окружающей среде. Предшествующие психологические вмешательства в формирование 

сберегающего поведения. Последующие психологические вмешательства в формирование 

сберегающего поведения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психолого-педагогические теории психологической комфортности образовательной 

среды 

2. Пространство офиса как частный случай рабочей среды. 

3. Экстремальная рабочая среда и ее восприятие 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания – доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 6: 

1. Виды, формы познавательной активности ребенка. Психологическое моделирование 

игрушек. 

2. Структура анализа рабочей среды по Э. Сандсторму. 

3. Непосредственное физическое окружение рабочего пространства, включая 

окружающие условия 

4. Основные психологические процессы, происходящие с человеком на рабочем месте: 

адаптация, возбуждение, перегрузка, стресс, усталость. 

5. Возможность самопрезентации и персонализации.  

6. Организационный уровень анализа рабочей среды. 

7. Межличностный уровень анализа рабочей среды 

8. Физическая организационная среда: здания, машины, оборудование, пространственное 

разделение рабочих подразделений (отделов) и установление различий между ними. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – решение 

кейсов. 

 

Примерный перечень тем кейсов к разделу 6: 

1. Кейс «Экопсихология образовательной среды». Прочитайте статьи 1) Иванова Е.В., 

Виноградова И.А., Никитаева М.В. Разработка концепции универсальной среды московского 

городского педагогического университета // Вестник Московского городского педагогического 

университета. Серия: Педагогика и психология. 2016. № 2 (36). С. 19-29. 2) Иванова Е.В. 

Cравнительный анализ предметно-пространственной среды образовательных учреждений 

разных стран // Актуальные проблемы и перспективы развития современной психологии. 2015. 

№ 1. С. 91-100. Вопросы для обсуждения: Как определяется понятие образовательная среда в 

педагогической психологии? Какие функции выполняет образовательная среда университета, 

охарактеризуйте их. По каким показателям определяется состояние образовательной среды. 

Дайте экопсихологическую характеристику (особенности цвета, материала, формы) учебного 

корпуса РГСУ Лосиноостровская 24: входная зона; внутренние помещения общего  

пользования:  рекреации,  коридоры; аудиторные помещения; коворкинг (зона межличностного 

взаимодействия). Сделайте фото, перечисленных зон. Проведите исследование особенностей 

восприятия учебного корпуса РГСУ Лосиноостровская 24, опросив не менее 15 студентов. В 

качестве диагностического инструментария используйте семантический дифференциал Ч. 

Осгуда в модификации С.В. Ивановой. Проанализируйте полученные результаты. Сделайте 

выводы. Оформите отчет, включающий ответы на вопросы, описание проведенного 

исследования и его итоги. 

2. Кейс «Безопасная рабочая среда». Выберите определенную рабочую среду, к которой 

имеете отношение либо вы, либо кто-то из ваших друзей. 
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Проанализируйте рабочую среду с точки зрения индивидуального уровня. Какие 

физические характеристики окружающей среды в наибольшей мере влияют на работающих в 

ней? Удобно ли расположено рабочее место? Достаточно ли освещения? Достаточно ли 

комфортны звуковой фон, температура и т.д.? Понаблюдайте за процессами возбуждения, 

стресса, отвлечения, перегрузки, усталости. Как адаптируются к данной конкретной среде 

работники и посетители? Что, с вашей точки зрения, можно было бы изменить, чтобы рабочая 

среда для отдельного человека стала более приемлемой? 

Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения межличностного уровня. 

Какие символические свойства рабочего пространства (персонализация, маркеры статуса) вы 

замечаете? Удобно ли работающим в этой среде общаться друг с другом или с посетителями? 

Обеспечивается ли необходимый уровень приватности сотрудников? Опишите, как в 

пространстве расположены рабочие места – удачно ли такое расположение? Что, с вашей точки 

зрения, можно было бы изменить, чтобы общение в этой среде стало бы более комфортным? 

Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения организационного уровня. 

Из каких компонентов состоит структура организации? Какие ценности, стиль, культура 

приняты в ней? Как это отражается в физической среде? Что, с вашей точки зрения, можно 

было бы изменить, чтобы сделать их взаимовлияние более подходящим? 

 

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 в 3 семестре, который проводится в устной форме и 

дифференцированный зачет в 4 семестре, 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 

Знать: основные положения 

психологии жизненной 

среды; закономерности 

влияния среды на жизнь и 

деятельность человека, 

психологический климат 

Раздел 1. Происхождение и 

теоретические основания для 

развития психологии 

взаимодействия с 

окружающей средой 

 

Раздел 2. Психологические 
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организации 

взаимодействия в 

служебных 

коллективах, 

проводить работу с 

целью создания и 

поддержания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

служебной 

деятельности 

Уметь: оценивать влияние 

окружающей среды на 

жизнь и деятельность 

человека, в том числе при 

осуществлении служебной 

деятельности 

механизмы восприятия и 

познания окружающей 

среды 

Владеть: технологиями 

психологического 

мониторинга окружающей 

среды; обеспечения 

психологически 

комфортной среды в 

коллективе 

ПК-12 

способностью 

реализовывать 

психологические 

методики и 

технологии, 

ориентированные 

на личностный 

рост, охрану 

здоровья 

индивидов и групп 

Знать: основные положения 

психологии здоровья и 

жизненной среды; 

закономерности влияния 

среды на здоровье 

индивидов и групп 

Раздел 3. Оценка 

окружающей среды и 

психологические методы ее 

исследования 

 

Раздел 4. Психология жилой 

среды 

 

Раздел 5. Психология 

городской среды 

Уметь: оценивать влияние 

окружающей среды на 

здоровье индивидов и 

групп 

Владеть: средовыми 

технологиями 

ориентированными на 

охрану здоровья индивидов 

и групп 

ПК-18 

организацией 

служебной 

деятельности 

личного состава, 

формированием и 

поддержанием в 

служебных 

(учебных) 

коллективах 

благоприятного 

психологического 

климата 

Знать: основные положения 

психологии жизненной 

среды; закономерности 

влияния среды на 

психологический климат в 

служебных (учебных) 

коллективах 

Раздел 6. Психология 

рабочей и учебной среды 

Уметь: оценивать влияние 

окружающей среды на 

психологический климат в 

служебных (учебных) 

коллективах 

Владеть: технологиями 

формирования и 

поддержания 
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психологически 

комфортной среды в 

служебном (учебном) 

коллективе 

ПСК-4.1 

способностью и 

готовностью к 

психологическому 

обеспечению 

служебной 

деятельности в 

профессиях с 

особыми 

условиями 

Знать: закономерности 

влияния среды с 

травмирующими 

параметрами на жизнь и 

деятельность человека 

Раздел 6. Психология 

рабочей и учебной среды 

Уметь: оценивать влияние 

среды с травмирующими 

параметрами на жизнь и 

деятельность человека 

Владеть: технологиями 

проектирования 

психологически 

комфортной среды при 

осуществлении служебной 

деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

	

	

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-12 

ПК-18 

ПСК-4.1 

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 
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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-11 

ПК-12 

ПК-18 

ПСК-4.1 

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 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-18 

ПСК-4.1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (кейсы) 

 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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  

3 семестр 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предпосылки формирования области в психологии за рубежом.  

2. Становление экологической психологии в России.  

3. Основные характеристики области психологии взаимодействия с окружающей 

средой.  

4. Определения психологии взаимодействия с окружающей средой и области ее 

интересов 

5. Феноменология и психология места.  

6. Пространственное познание. Непространственное познание.  

7. Методы изучения познания окружающей среды  

8. Ошибки в создании когнитивных карт.  

9. Характеристики, облегчающие поиск пути. 

10. Установки по отношению к окружающей среде.  

11. Оценка окружающей среды.  

12. Методы исследования окружающей среды 

 

Аналитическое задание: 

1. Охарактеризуйте способы представления среды: 

Человек находится непосредственно в окружении изучаемой Среды, в восприятии 

участвуют все органы чувств. 

Киносъемка, слайды, фотографии. 

Рисунки, модели, схемы. 

Вербальное описание характеристик Среды. 

Представление по памяти. 

2. Средовые качества и эмоции. Продемонстрируйте методику исследования 

зависимости между стимулами среды и эмоциональными и поведенческими реакциями. В 

качестве средовых стимулов используются черно-белые фотографии размером 18х24 см 

различных по пространственному и эстетическому решению городских ситуаций. Всего 7 

ситуаций. Испытуемому нужно придумать рассказ о том, что, по его мнению, может в каждой 

из предъявленных ему ситуаций произойти. Анализируются особенности поведенческих 

ожиданий и реализаций и эмоциональные реакции. Для анализа рассказов используется метод 

контент-анализа. 

1-ая среда – в открытом пространстве современный нетиповой жилой дом, фасад решен 

плавными пластичными линиями. (фото 1). 2-ая среда — в открытом пространстве 

исторический нежилой дом с торжественным порталом, выходящим на улицу (фото 2). 3-я 

среда — маленькое замкнутое пространство, образованное простыми традиционными 

доходными домами исторической застройки (фото 3). 4-ая среда — в открытом пространстве 

современный типовой жилой дом в виде длинной пластины, на переднем плане пустырь, 

заросший бурьяном, местами валяется строительный мусор (фото 4). 5-ая среда — в открытом 

пространстве современный нежилой дом, эстетически привлекательный, перед зданием 
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большая ухоженная лужайка (фото 5). 6-ая среда — замкнутое пространство обрамленное 

застройкой в стиле барокко, внутри дворика несколько статуй и деревья (фото 6). 7-ая среда — 

современный нетиповой жилой дом в незамкнутом пространстве, с острыми динамичными 

формами силуэта (фото 7). 

3. Исследование субъективной семантики среды. Продемонстрируйте, как может 

использоваться метод пиктограмм для исследования субъективной семантики городского пути. 

Реципиентам предлагается придумать и изобразить в символическом рисунке то настроение, 

которое возникает в названном месте, или то настроение, которое наилучшим образом 

реализуется там. В психологической практике интерпретация рисунков зависит от того, на 

какую теоретическую модель опирается исследователь. В психоанализе З.Фрейда образы 

традиционно оцениваются как сексуальные символы, причем в основе объяснения лежат, как 

правило, мифы, поговорки, обычаи. В онтопсихологии, разрабатываемой Антонио Менегетти 

(1993), образы интерпретируются с точки зрения биологического смысла. Приведите примеры.  

4. Исследование сенсорно-тонической реакции на среду. Согласно теории сенсорно-

тонического поля восприятия Х.Вернера и С. Вапнера генерализованная реакция на среду 

должна отразиться на мышечном тонусе организма. Продемонстрируйте каким образом 

различные пространственные и эстетические качества среды влияют на тонус организма. В 

качестве стимульного материала используются описанные выше среды. 3-я — двор-колодец, 

маленькое эстетически непривлекательное, замкнутое пространство (фото 3). 4-ая — дом на 

пустыре, большое, открытое, эстетически непривлекательное пространство (фото 4). 5ая — дом 

с лужайкой, большое, открытое, эстетически привлекательное пространство (фото 5). 6-ая - 

дворик со статуями, маленькое, эстетически привлекательное, замкнутое пространство (фото 6). 

Эксперимент проводится по методике Ф.Л.Гудинаф «Нарисуй самого себя». Сначала 

испытуемый рисует просто самого себя, этот рисунок считается фоновым. Рисунок 

откладывается в сторону, затем испытуемый рисует себя, представляя в разных средовых 

ситуациях предъявляемых ему на фото. Представьте сравнительный анализ полученных 

рисунков.  

Как правило, фоновый рисунок оказывается больше по размеру, чем остальные. В 

больших пространствах, как эстетически привлекательных, так и непривлекательных, размер 

рисунка, как правило, меньше размера фонового рисунка, и рисунка в маленьком пространстве. 

То есть человек в большом пространстве воспринимает себя меньше. Иногда наблюдается 

инверсия, в большом пространстве человек рисовал себя больше, чем в маленьком. Поясните 

почему. 

5. С. Хесселгрен (S.Hesselgren, 1971, 1975) разработал шкалы семантического 

дифференциала для оценки эмоциональных реакций на замкнутость пространства. По его 

данным замкнутые пространства оцениваются позитивно по сравнению с открытыми 

пространствами. Обоснуйте почему? 

 

4 семестр 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет психологии взаимодействия с окружающей средой. Предпосылки 

возникновения дисциплины в психологии. 

2. Предмет психологии взаимодействия с окружающей средой. Архитектурная 

психология и поведенческая география как предпосылка возникновения дисциплины. 

3. Предмет психологии взаимодействия с окружающей средой. Философские и 

экопсихологические корни дисциплины. 

4. Психологические механизмы восприятия. Их роль в возникновении иллюзий. 

5. Виды восприятия. Модальности восприятия. Сложные формы восприятия. 

6. Особенности восприятия пространства. 

7. Экологические теории восприятия окружающей среды. 

8. Когнитивные теории восприятия окружающей среды. 

9. Пространственное и непространственное познание окружающей среды. 

10. Когнитивные карты и их характеристики. 
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11. Психология персонального пространства. 

12. Психология территориальности. 

13. Понятие краудинга и его последствия. Теории краудинга. 

14. Теории и факторы приватности. 

15.Феноменология и психология места. 

16. Жилая среда: культурные прототипы и функции. 

17. Стимулы среды в жилище. 

18. Связь психологии личности и дизайна жилища. 

19. Теоретические концепции жизни в городе. 

20. Влияние городской среды на ее обитателей. 

21. Защищающее пространство. 

22. Психология учебной среды. 

23. Учебная и игровая внешкольная среда. 

24. Анализ рабочей среды. 

25. Понятие социального дизайна, его разновидности. 

 

Аналитическое задание: 

1. Кейс «Предотвращение преступности через организацию пространственной среды». 

Посмотрите художественный фильм «Коробка» (2016, Режиссер Эдуард Бордуков). Опираясь 

на теорию защищающего пространства, сделайте социально-психологический анализ 

использования футбольной коробки как внутридомового пространства. Опишите особенности 

архитектуры района, в котором происходит действие. Какие функции выполняет футбольная 

коробка. Охарактеризуйте поведение героев. 

2. Кейс «Влияние городской среды на социальные конфликты».Изучите историю 

массовых беспорядков в Западном Бирюлёве г. Москва осенью 2013 года на почве всплеска 

криминальной активности мигрантов. В числе причин конфликта были националистические, 

экономические, этнополитические, этнокультурные. Как вы считаете, били экопсихологические 

причины этого конфликта? Поясните свой ответ иллюстрациями (фото объектов 

инфраструктуры района, архитектуры). При ответе также опирайтесь на теорию защищающего 

пространства. 

3. Особенностью малых городов является микроклимат человеческого сообщества. В 

городе до 5000 населения практически все знают друг друга по имени и в лицо, в городе до 

10000 тысяч — каждый житель может сказать, является ли прохожий, встретившийся ему на 

улице, местным или чужаком. Считается, что оптимальный размер города находится где-то в 

этих пределах. Объясните почему? 

4. Жителю мегаполиса свойственно отсутствие ответных реакций, снижение 

социальной солидарности. Однако наряду с отчуждением в больших поселениях появляется 

феномен, который можно назвать терпимостью. В чем она проявляется? 

5. Используя Методику Р. Баркера описания места поведения, проведите анализ 

психологии среды городского парка (на выбор). 1. шаг — составление списка всех 

происходящих в данной местности организованных деятельностей: демонстрации, 

родительский собрания, церковные службы и т.д. 2. шаг — проверка насколько они 

соответствуют определению МП. А именно, а) имеются программы поведения, которые 

описывают паттерны поведения многих участников, б) эти программы воспроизводятся. в) в 

них есть соответствие между людьми и вещами. 3. шаг — выявление одинаковых синоморфов 

(проведение в одном и том же зале спортивных состязания и танцев — это разные синоморфы, 

проведение в январе и феврале родительского собрания — это одинаковые синоморфы). 4. шаг 

— для оставшихся синоморфов описывают пространственные границы частоту и длительность 

функционирования физические предметы являющиеся условием для данного синоморфа роли 

участников и численность по ролям. 5. шаг с помощью оценочных шкал оцениваются паттерны 

поведения, т.е. оценивается функциональное содержание поведения или в какой мере в МП 

занимаются социальными контактами религией здоровьем просвещением. Это должны быть 
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количественные показатели по функциональному содержанию. 6. шаг оцениваются механизмы 

поведения вербальное общение решение проблем аффективные действия моторная активность. 

6. Кейс «Краудинг». Проведите анализ места массового скопления людей с высоким 

уровнем плотности (на 1 кв.м. 1-2 человека): метро, автобус, концерт/митинг, кафе («фаст-

фуд») и пр. Опишите поведение людей в них (опишите поло-возрастные особенности 

поведения людей в данных местах) Охарактеризуйте, какие чувства наиболее часто 

испытывают люди в средах различной плотности. 

7. Кейс «Экстремальная среда и ее восприятие». Подумайте о месте вашего 

проживания. Были ли в его истории стихийные бедствия, техногенные аварии? Продолжались 

ли они с какой-то периодичностью или это были единичные случаи? Подумайте о собственном 

опыте (или опыте ваших близких) пребывания в зоне стихийного бедствия / аварии – как 

природного, так и антропогенного. Что вы чувствовали? О чем вы думали? Что вам хотелось 

сделать? Вспоминали ли вы об этом событии после того, как оно прошло? Каковы были его 

последствия – материальные и психологические? Ощущаете ли вы этот опыт в теперешней 

своей жизни? Был ли у вас или у ваших знакомых опыт пребывания в экстремальной среде? 

Какова была продолжительность этого опыта? Каковы были реакции до, в процессе и после 

этого опыта? Остался ли этот опыт для вас или ваших знакомым значимым после его 

завершения? 

 

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. Смолова, Л. В.  Экологическая психология : учебник для вузов / Л. В. Смолова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 882 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12243-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448148  

 

6.2. Дополнительная литература 
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1. Пряжникова, Е. Ю.  Психология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / 

Е. Ю. Пряжникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1964-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/444140  

 

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. 

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 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология жизненной среды» 

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, 

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 
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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  

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 	
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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 жизненной среды» 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 



	 30	

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: 

Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 

связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство 

психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный 

детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания 

брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. 

Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом 

компьютера). Програмно аппаратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и 

набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным 

аппаратным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  

Аппарат «Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

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 жизненной среды»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций (кейсы) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Психология жизненной среды»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология жизненной среды» 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 жизненной среды» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 	

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной 

образовательной программы) 

Цель дисциплины (модуля) является: углубленная ориентировка в направлениях 

научной и практической деятельности психолога для последующего профессионального и 

карьерного становления. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Анализ и понимание условий современного развития психологической науки и 

практики. 

2. Построение устойчивых и конкретных представлений у студентов специалитета 

о формах и содержании профессионально-психологического отбора в профессиях с 

особыми условиями. 

3. Формирование и развитие у обучаемых навыков и умений решения учебных 

задач по анализу современных направлений профессионально-психологического подбора 

персонала отбора в профессиях с особыми условиями. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Психология подбора персонала и профотбор в профессиях с 

особыми условиями» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности» (уровень специалитета), очной форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Организационная психология», «Социальная психология», «Психология безопасности», 

«Экстремальная психология», «Психология жизненной среды». 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Психология труда», «Личностное, 

профессиональное и карьерное самоопределение», «Дистанционное профессионально-

ориентированное консультирование», «Теория и практика психологической экспертизы», 

«Аудиовизуальная психодиагностика», «Коучинг и организационно-управленческое 

консультирование», «Психологические основы сравнительного профессиоведения в 

профориентологии», «Инструментальная детекция лжи», «Психология толпы и массовых 

беспорядков», «Юридическая психология». 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-24, ПСК-4.1 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Психология служебной деятельности» по направлению 

подготовки 37.05.02 «Психология служебной деятельности» (специалист). 



Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

способность описывать структуру 

деятельности специалиста в 

рамках определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать психологические 

условия профессиональной 

деятельности  

 

 

Знать: структуру деятельности 

специалиста в рамках определённой 

сферы 

Уметь: прогнозировать, 

анализировать и оценивать 

психологические условия 

профессиональной деятельности  

Владеть: методиками описания 

структуры деятельности 

специалиста в рамках определённой 

сферы 

(ПК-4) способность осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор лиц, 

способных к овладению и 

осуществлению различных видов 

профессиональной деятельности  

 

Знать: принципы осуществления 

психологического отбора лиц, 

способных к овладению и 

осуществлению различных видов 

профессиональной деятельности 

Уметь: прогнозировать, 

анализировать и оценивать 

психологические условия 

профессиональной деятельности и 

необходимые способности для их 

реализации 

Владеть: методиками 

психологического отбора лиц, 

способных к овладению и 

осуществлению различных видов 

профессиональной деятельности 

(ПК-5) способностью выявлять 

актуальные психологические 

возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

Знать: технологии выявления 

актуальные психологические 

возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

Уметь: выявлять актуальные 

психологические возможности 

(психологические ресурсы), 



необходимые для эффективного 

выполнения конкретных 

профессиональных задач 

Владеть: методиками и 

технологиями, выявления 

актуальных психологических 

возможностей (психологических 

ресурсов), необходимых для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

(ПК-24) способность выбирать и 

применять психологические 

технологии, позволяющие 

осуществлять решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики  

Знать: технологии, позволяющие 

осуществлять решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной практики 

Уметь: выбирать и применять 

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики 

Владеть: технологиями, 

позволяющие осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики 

(ПСК-4.1) способностью и готовностью к 

психологическому обеспечению 

служебной деятельности в 

профессиях с особыми условиями 

Знать: основы психологического 

обеспечения служебной 

деятельности в профессиях с 

особыми условиями 

Уметь: планировать и 

организовывать психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в профессиях с 

особыми условиями 

Владеть: методиками 

психологического обеспечения 

служебной деятельности в 

профессиях с особыми условиями 

	

	

	



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

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц. 

    

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6   

Аудиторные учебные занятия, всего 48 24 24   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8   

Учебные занятия семинарского типа 32 16 16   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

60 
30 30   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 15 15 

  

Выполнение практических заданий 20 10 10   

Рубежный текущий контроль 10 5 5   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 
 

 

дифференц
ированный 

зачет 
  

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
108 

    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 60 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
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аб
от
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 в
 т

.ч
. 
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(С
Р
С

+
к
он
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ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
го

 

Л
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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
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к
тн
ая

 

р
аб
от
а 
в

 Э
И
О
С

 

Модуль 1 (семестр __) 

Раздел 1. Психология 

подбора персонала и 

профотбор в профессиях с 

36 20 18 6 12 
   



особыми условиями: 

история и современность 

Тема 1.1	Комплексность 

явлений профессионально-

психологического подбора и 

отбора в профессиях с 

особыми условиями в его 

обеспечении: исторические, 

юридические, экономические 

и психологические аспекты 

12 8 6 2 4 

  

Тема 1.2 Понятие профессии 

с особыми условиями 
12 6 6 2 4 

  

Тема 1.3 Взаимосвязи 

профессионально-

психологического подбора и 

отбора в профессиях с 

особыми условиями и с 

продуктивностью трудовой 

деятельности 

12 6 6 2 4 

  

Раздел 2. Методологические 
аспекты определения 

дееспособности, 

профессиональной 

пригодности и 

прогнозирования 

профессиональной 

пригодности в профессиях с 
особыми условиями 

36 20 18 6 12 

  

Тема 2.1 Особенности 

использования медицинского, 

физиологического, 

психологического и 

педагогического профотбора 

в профессиях с особыми 

условиями 

12 8 6 2 4 

  

Тема 2.2 Понятие 

профессиональной 

пригодности в контексте 

использования процедур 

профотбора и профподбора 

12 6 6 2 4 

  



Тема 2.3 Факторы и 

критерии, определяющие 

профессиональную 

успешность 

(профессиональную 

пригодность) в профессиях с 

особыми условиями 

12 6 6 2 4 

  

Раздел 3. Общая 

характеристика структуры, 

стадий и этапов 

профессионально-
психологического подбора и 

отбора в профессиях с 
особыми условиями. 

Методики 

профессионально-
психологического подбора и 

отбора в профессиях с 
особыми условиями 

32 20 12 4 8 

  

Тема 3.1 Общая 

характеристика принципов, 

структуры, стадий и этапов 

психологии подбора 

персонала и профотбора в 

профессиях с особыми 

условиями 

16 10 6 2 4 

  

Тема 3.2 Методики 

профессионально-

психологического подбора и 

отбора в профессиях с 

особыми условиями 

16 10 6 2 4 

  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 
108 60 48 16 32 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

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 __ 

Раздел 1. 

Межпредметность 

научных исследований 

и разрозненность 

практики обеспечения 

личностного, 

профессионального и 

карьерного 

самоопределения 

 20  20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Эссе 4 Реферат	  6 

Раздел 2. Движущие 

силы личностного, 

профессионального и 

карьерного 

самоопределения в 

актуальном и будущем 

времени жизни 

20 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС	

10 Эссе 4 Реферат	 6 

Раздел 3. Движущие 

силы личностного, 

профессионального и 

карьерного 

самоопределения в 

актуальном и будущем 

времени жизни 

20 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Эссе 4 Реферат	  6 

Общий объем, 

часов 
60 60   30   12   18 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

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

 

Раздел 1. Психология подбора персонала и профотбор в профессиях с особыми 

условиями: история и современность  

Цели: усвоение зарубежного и отечественного опыта профессионально-

психологического подбора и отбора в профессиях с особыми условиями в историческом и 

современном аспекте; усвоение системы знаний об уникальности профессионально-ценных 

комплексов склонностей и способностей, сложившихся в ходе личностного и 

профессионального развития и избирательности процедур отбора  



Перечень изучаемых элементов содержания: понятие сложного труда и профессий с 

особыми условиями; ознакомление со схемой анализа профессии и ее практическое 

применение на основе классификационного психолого-профессиоведческого анализа 

трудовой деятельности, включая нормативные квалификационные должностные документы 

 

Тема 1.1. Комплексность явлений психологии подбора персонала и профотбора в 

профессиях с особыми условиями в его обеспечении: исторические, юридические, 
экономические и психологические аспекты  

Перечень изучаемых элементов содержания: исторические, юридические, 

экономические и психологические аспекты комплексности явлений подбора персонала и 

профотбора в профессиях с особыми условиями. Определение персонала и штатного состава 

организации. Профессиональный подбор и отбор предполагают классификацию и 

рациональное распределение претендентов на вакантные трудовые посты. Эффективность 

трудовой деятельности, удовлетворенность процессом и результатами труда, перспективы 

профессиональной карьеры в значительной степени зависят от пригодности субъекта труда к 

выполнению конкретных рабочих функций и от приспособленности и оснащенности 

рабочего места (рабочего пространства) в соответствии с индивидуальным стилем 

деятельности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические аспекты рассмотрения явлений профессионально-психологического 

подбора и отбора; 

2. Юридические аспекты рассмотрения явлений профессионально-психологического 

подбора и отбора; 

3. Экономические аспекты рассмотрения явлений профессионально-психологического 

подбора и отбора; 

4. Психологические аспекты рассмотрения явлений профессионального подбора и 

отбора 

5. Понятие профессий с особыми условиями; 

6. Подходы к классификации должностей и профессий; 

7. Подходы к рациональному распределению кадров; 

8. Понятие претендента на должность, трудовой пост; 

9. Понятие вакантного трудового поста; 

10. Понятие эффективности и продуктивности трудовой деятельности; 

11. Понятие удовлетворенности процессом и результатами труда; 

12. Понятие профессиональной карьеры и ее перспективы; 

13. Понятие пригодности субъекта труда к выполнению рабочих функций; 

14. Понятие индивидуального стиля деятельности; 

15. Понятие приспособленности и оснащенности рабочего места (рабочего 

пространства) в соответствии с индивидуальным стилем деятельности.  

 

Тема 1.2. Понятие профессии с особыми условиями 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обзорная характеристика особых условий на примере отдельных профессий. Особые 

условия предметно-объектного окружения персонала: в биономических (лаборант 

серпентария), в технономических (инженер-металлург доменного производства), в 



социономических (инспектор по делам несовершеннолетних), в сигнономических 

(журналист СМИ), в артономических (каскадер) профессиях. 

Особые условия реализации целей профессий: экспертные (инспектор ДПС ГИБДД), 

аналитические (следователь по особо важным делам), системотехнические (системный 

администратор), преобразующие (аппаратчик по производству серной кислоты), 

обслуживающие (телохранитель), изыскательные (селекционер крупного рогатого скота).  

Особые условия орудийного оснащения профессий: ручное (акушерка), 

механизированное (водитель транспортного средства), роботизированное (водолаз), 

приборное (инженер-акустик подводной лодки), органолептическое (врач-инфекционист), 

сигнально-словесное (санитар психиатрической больницы), словесно-образное (учитель 

литературы), понятийное (агент спецслужб), жестовое (артист мимического жанра), 

мускульно-телесное (береговой матрос-спасатель), эмоционально-рациональное ( посол 

по особым поручениям), рассудочное (капитан флота). 

Собственно обстоятельства-условия достижения заданных результатов в профессиях: 

со строгим алгоритмом (оператор слежения ПВО), по алгоритмам с новизной (тренер по 

спорту), с неопределенностью достижений заданных результатов (предприниматель); при 

индивидуализация заданий (промышленный альпинист), в коллективном участии (танцор 

кордебалета); с исполнительностью (медсестра палатная), с самоорганизацией 

(композитор), с организацией других (режиссер театральный); с немногочисленными 

контактами (художник-пейзажист), с многочисленными контактами (таксист), контакты с 

клиентами, поставщиками услуг (адвокат), контакты с сотрудниками (врач-хирург), 

публичные контакты (артист), контакты в ограниченном круге лиц (рыбак 

промышленного лова), кратковременные неустойчивые контакты (уличный продавец 

печатной продукции), контакты с животными (кинолог-спасатель); с материальной 

ответственностью (кассир валютный), с моральной ответственностью (политический 

комментатор), с ответственностью за жизнь и здоровье (пилот ВС ГА), с обычной 

ответственностью (рекламный агент костюмированный); с бытовыми условиями работы 

(бухгалтер), на открытом воздухе (промышленный альпинист), с риском для жизни 

(змеелов), с аварийными ситуациями (воспитатель детского сада), с нарушениями 

эстетических восприятий (инспектор уголовного розыска), с навязанным темпом и ритмом 

труда (сборщик микросхем), с физическими тяжестями (штангист), со статичной рабочей 

позой (парикмахер), с ночными сменами (диспетчер энергосистемы), с физическими 

вредностями (горнорабочий очистного забоя-шахтер).  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Биономические профессии с особыми условиями;  

2. Технономические профессии с особыми условиями; 

3. Социономические профессии с особыми условиями; 

4. Сигнономические профессии с особыми условиями; 

5. Артономические профессии с особыми условиями; 

6. Экспертные профессии с особыми условиями; 

7. Аналитические профессии с особыми условиями; 

8. Системотехнические профессии с особыми условиями; 

9. Трансформационные профессии с особыми условиями; 

10. Обслуживающие профессии с особыми условиями; 

11. Изыскательные профессии с особыми условиями; 



12. Ручные профессии с особыми условиями;  

13. Механизированные профессии с особыми условиями 

14. Автоматизированные и роботизированные профессии с особыми условиями; 

15. Профессии с особыми условиями с приборами и устройствами; 

16. Органолептические профессии с особыми условиями; 

17. Профессии с особыми условиями с использованием слов-сигналов; 

18. Профессии с особыми условиями с устной передачей представлений; 

19. Профессии с особыми условиями с использованием формализованных понятий; 

20. Профессии с особыми условиями с использованием жестовых языков; 

21. Профессии с особыми условиями с использованием всего тела как единого органа; 

22. Профессии с особыми условиями с использованием единства аффективных и 

интеллектуальных проявлений; 

23. Профессии с особыми условиями с преобладанием рационального поведения;   

24. Профессии с особыми условиями со строгим алгоритмом; 

25. Профессии с особыми условиями по алгоритмам с новизной; 

26. Испытательные профессии с особыми условиями; 

27. Индивидуализированные профессии с особыми условиями; 

28. Профессии с особыми условиями сопряженного единовременного коллективного 

действия; 

29. Исполнительные профессии с особыми условиями; 

30. Самоорганизационные профессии с особыми условиями; 

31. Организаторские профессии с особыми условиями; 

32. Профессии с особыми условиями с немногочисленными контактами; 

33. Профессии с особыми условиями с многочисленными контактами сохраненной 

структуры общения; 

34. Профессии с особыми условиями с контактами с клиентами, поставщиками; 

35. Профессии с особыми условиями с контактами в бригадах, корпорациях; 

36. Профессии с особыми условиями с публичными контактами; 

37. Профессии с особыми условиями с контактами в замкнутых сообществах; 

38. Профессии с особыми условиями с контактами разрушенной структуры общения, 

требующими особой бдительности; 

39. Профессии с особыми условиями с контактами с животными ; 

40. Профессии с особыми условиями с материальной ответственностью; 

41. Профессии с особыми условиями с моральной ответственностью; 

42. Профессии с особыми условиями с ответственность за жизнь и здоровье других; 

43. Профессии с особыми условиями с обычной ответственностью; 

44. Профессии с особыми условиями с бытовыми физическими условиями среды; 

45. Профессии с особыми условиями на открытом воздухе; 

46. Профессии с особыми условиями для своей жизни; 

47. Профессии с особыми условиями с быстрым реагированием на аварийные 

ситуации; 

48. Профессии с особыми условиями с нарушением эстетических восприятий 

социальной и предметной среды; 

49. Профессии с особыми условиями с навязанным темпом и ритмом труда; 

50. Профессии с особыми условиями с большими физическими нагрузками; 

51. Профессии с особыми условиями со статичной рабочей позой; 



52. Профессии с особыми условиями с ночными сменами;  

53. Профессии с особыми условиями с аномальными физическими (вредными) 

условиями 

 

Тема 1.3. Взаимосвязи профессионально-психологического подбора и отбора в 

профессиях с особыми условиями с продуктивностью трудовой деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: дееспособность и здоровье 

систематически учитываются в ходе медицинского обследования в профессиях с особыми 

условиями. К общим способностям можно отнести вербальный интеллект, высокую общую 

работоспособность, физическую выносливость, навыки самоорганизации. Примером 

единичных, специальных способностей могут быть глазомер, точность движений пальцев, 

слух и пр. В ситуации прогнозирования будущей профпригодности до начала 

профессиональной деятельности, включая обучение, в профотборе и профподборе опираются 

на оценку не только имеющихся знаний и умений, но и обучаемости претендента или 

абитуриента соответствующим знаниям и умениям. Определение наличия необходимых в 

профессиональных ситуациях психофизиологических или морально-нравственных 

особенностей может помочь человеку не только найти пути и способы компенсации 

недостающих у него качеств там, где эта компенсация необходима и возможна, но и 

профессионально сориентироваться. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие дееспособности и здоровья; 

2.Понятие медицинского обследования в профессиях с особыми условиями; 

3.Понятие общих способностей; 

4.Понятие вербально-логического интеллекта; 

5.Понятие общей работоспособности; 

6.Понятие физической выносливости; 

7.Понятие навыков самоорганизации; 

8.Понятие единичных, специальных способностей; 

9.Понятие профотбора; 

10.Понятие профподбора; 

11.Понятие обучаемости претендента на вакантную должность; 

12.Понятие обучаемости абитуриента; 

13.Понятие профессиональных ситуаций с особыми условиями; 

14.Понятие компенсаторных возможностей в профессиональной деятельности. 

15.Понятие продуктивности трудовой деятельности; 

16.Понятие производительности труда; 

17.Понятие профессиональной успешности; 

18.Понятие эффективности профессиональной деятельности; 

 

Раздел 2. Методологические аспекты определения дееспособности, 

профессиональной пригодности и прогнозирования профессиональной пригодности в 

профессиях с особыми условиями  

Цель: освоение методологических аспектов определения дееспособности, 

профессиональной пригодности; 

 



Тема 2.1. Особенности использования медицинского, физиологического, 
психологического и педагогического профотбора в профессиях с особыми условиями  

Перечень изучаемых элементов содержания: с целью учета профессиональных 

противопоказаний и определения профессии, наиболее соответствующей личным 

способностям и интересам человека, проводится профессиональный отбор и 

профессиональный подбор. Профессиональный отбор - это комплекс мероприятий, 

направленных на выявление лиц, в наибольшей степени соответствующих требованиям 

конкретной специальности по своим индивидуальным способностям и ценностным 

ориентациям. Профессиональный отбор включает в себя изучение социальных характеристик 

человека и уровня его общеобразовательной и специальной подготовленности, а также 

медицинское и психологическое обследование, - эти направления изучения человека часто 

выступают как самостоятельные виды отбора, которые, однако, тесно связаны и взаимно 

дополняют друг друга. Профессиональный отбор - это определение степени 

профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту) или 

должности в соответствии с нормативными требованиями. Различают четыре аспекта 

профессионального отбора: медицинский, физиологический, педагогический и 

психологический. Медицинский профессиональный отбор производится на основе 

медицинских процедур измерения уровня развития и сформированности организма человека 

и его отдельных функциональных систем. Физиологический отбор учитывает конкретное 

функциональное состояние человека: степень его утомляемости и работоспособности, 

подверженности стрессогенным факторам, способности эффективно функционировать в 

условиях риска, ночных смен, информационной неопределенности. Педагогический 

профессиональный отбор направлен на оценку сформированности специальных знаний у 

работника, развитости у него умений и практических профессиональных навыков. 

Психологический отбор реализуется при помощи вербальных тестов и опросников, 

аппаратурных методик, личностных проективных тестов, собеседования. Такой отбор 

направлен на выявление задатков и способностей человека, его ценностных ориентаций, 

профессиональной направленности, мотивации, интересов и предпочтений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие профессиональных противопоказаний; 

2. Понятие учета профессиональных противопоказаний; 

3. Понятие личных способностей и интересов; 

4. Понятие описания профессии, наиболее соответствующей личным способностям и 

интересам; 

5. Профессиональный отбор как комплекс мероприятий, направленных на выявление 

лиц, в наибольшей степени соответствующих требованиям конкретной специальности по 

своим индивидуальным способностям и ценностным ориентациям; 

6. Профессиональный отбор как исследовательская процедура социальных 

характеристик человека и уровня его общеобразовательной и специальной подготовленности; 

7. Медицинское и психологическое обследование как направления изучения 

профпригодности; 

8. Профессиональный отбор как определение степени профессиональной пригодности 

человека к конкретной профессии (рабочему месту) или должности в соответствии с 

нормативными требованиями; 



9. Четыре аспекта профессионального отбора: медицинский, физиологический, 

педагогический и психологический; 

10. Медицинский профессиональный отбор производится на основе медицинских 

процедур измерения уровня развития и сформированности организма человека и его 

отдельных функциональных систем; 

11. Физиологический отбор учитывает конкретное функциональное состояние 

человека: степень его утомляемости и работоспособности, подверженности стрессогенным 

факторам, способности эффективно функционировать в условиях риска, ночных смен, 

информационной неопределенности; 

12. Педагогический профессиональный отбор направлен на оценку сформированности 

специальных знаний у работника, развитости у него умений и практических 

профессиональных навыков; 

13. Психологический отбор как реализация вербальных тестов и опросников, 

аппаратурных методик, личностных проективных тестов, собеседования.  

14. Профотбор как выявление задатков и способностей человека, его ценностных 

ориентаций, профессиональной направленности, мотивации, интересов и предпочтений. 

 

Тема 2.2. Понятие профессиональной пригодности в контексте использования 

процедур профотбора и профподбора:  
Перечень изучаемых элементов содержания: оценка профессиональной 

пригодности может производиться, во-первых, по отношению к уже работающим в 

организации людям в форме периодически повторяющейся аттестации персонала, во-вторых, 

по отношению к будущей деятельности, в ситуации прогнозирования профессиональной 

пригодности на вакантные трудовые посты. Аттестация персонала необходима как способ 

контроля уровня компетентности и готовности работников качественно выполнять свои 

обязанности. В условиях постоянного обновления технологий и средств труда работники 

должны систематически обновлять свои знания, умения, профессиональную компетентность. 

В процессе аттестации могут выявляться кандидаты для профессионального продвижения, 

или для административной карьеры. Профессиональный подбор – это предоставление 

человеку рекомендаций о возможных направлениях профессиональной деятельности, 

наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим и 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики. Человеку рекомендуют профессию, 

профессиональную сферу и те специальности, которые могут более всего соответствовать его 

индивидуально-психологическим особенностям для полноценной реализации своего 

потенциала в трудовой деятельности. 

 

Тема 2.3. Факторы и критерии, определяющие профессиональную успешность 

(профессиональную пригодность) в профессиях с особыми условиями  

Перечень изучаемых элементов содержания: задача прогнозирования 

профессиональной пригодности (успешности, эффективности) решается в ходе профотбора в 

организацию. Выделяют следующие степени профессиональной пригодности: годен; условно 

(относительно) годен; непригоден. В начале XX в. профессиональную пригодность 

соотносили с уровнем здоровья и степенью развития профессионально важных качеств, к 

которым относили общие и специальные способности. В настоящее время значение ПВК как 

формальных свойств психических функций не отрицается, но, кроме этого, уделяется 



внимание также мотивации труда, личностным качествам. При аттестации уже работающих 

профессионалов в оценке профессиональной пригодности учитывается наличный уровень 

знаний и умений субъекта труда; если решается задача прогнозирования будущей 

профессиональной успешности еще до начала профессионального обучения, принимаются во 

внимание свойства индивидуальности и опыт человека, влияющие на его обучаемость в 

данной области труда. Компоненты профпригодности легко запомнить, опираясь на 

мнемотехнический прием: сложив литеры – заглавные начальные буквы первого слова из 

наименований, составляющих эти пять компонентов, получаем слово «ГОДЕН». Значимость 

каждого компонента в успешности деятельности в разных профессиях может варьировать. В 

профессиях с особыми условиями центральным качеством профессиональной успешности 

являются личностные регуляторы, гражданские качества (смыслообразующие мотивы, 

ценности), как, например, в деятельности сотрудников МВД. Морально-нравственный облик 

личности составляет ядро профпригодности педагога, воспитателя, судьи. Пять этапов 

разработки системы психологического прогноза успешности деятельности работников (по 

Т.Т. Джамгарову). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие степени профессиональной пригодности: годен; 

2. Понятие степени профессиональной пригодности: (относительно) годен; 

3. Понятие степени профессиональной пригодности: непригоден; 

4. Понятие гражданских качеств личности, морального облика работника, системы 

ценностей, убеждений; 

5. Понятие дееспособности человека, физического и психического здоровья; 

6. Понятие единичных и общих способностей, таланта, одаренности; 

7. Понятие навыков, умений, знаний, профессиональной квалификации и общего 

уровня культуры, грамотности, или показателей обучаемости специальным знаниям и 

умениям; 

8. Понятие смыслообразующих мотивов и их учета в профотборе. 

9. Понятие этапов разработки системы психологического прогноза успешности 

деятельности; 

10. Понятие психологического изучения профессиональной деятельности, 

направленное на построение психограммы успешного работника, (включающей перечень 

профессионально-ценных комплексов склонностей и способностей, а также возможных 

медицинских и психологических противопоказаний);  

11. Понятие подбора существующих (или разработка новых специализированных) 

методов психодиагностики (психологических тестов) для каждого профессионально-ценного 

комплекса склонностей и способностей, из намеченного перечня;  

12. Понятие разработки количественных критериев оценки профессионально-ценных 

комплексов склонностей и способностей, а также возможных медицинских и 

психологических противопоказаний у обследуемых с помощью каждого психологического 

теста;  

13. Понятие разработки правил преобразования исходной информации при 

тестировании по частным методикам в интегральную диагностическую оценку успешности 

испытуемого (по психологическому тестированию);  

14. Определение показателей пригодности разработанной системы психологического 

прогнозирования успешности деятельности (надежности, валидности, достоверности). 



 

Раздел 3. Общая характеристика структуры, стадий и этапов профессионально-
психологического подбора и отбора в профессиях с особыми условиями. Методики 

профессионально-психологического подбора и отбора в профессиях с особыми 

условиями 

Цели: уяснение общей характеристики структуры, стадий и этапов профессионально-

психологического подбора и отбора в профессиях с особыми условиями и методик 

профессионально-психологического подбора и отбора в профессиях с особыми условиями 

Тема 3.1. Общая характеристика принципов, структуры, стадий и этапов 

психологии подбора персонала и профотбора в профессиях с особыми условиями 

Перечень изучаемых элементов содержания: методология психологического отбора 

или профессиональной пригодности базируется на принципах подхода к оценке 

функционального соответствия компонентов системы «человек - профессиональная среда», 

разрабатываемого в отечественной психологии. Этот подход стремиться обеспечить 

целостного познания структурной взаимосвязи – «ансамбля» профессионально значимых 

статистических и динамических свойств и склонностей, способностей личности, параметров 

структуры – объектов (предметов), целей, средств и условий деятельности, показателей её 

эффективности и надежности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие принципов подхода к оценке функционального соответствия компонентов 

системы «человек - профессиональная среда»; 

2. Понятие целостного познания структурной взаимосвязи – «ансамбля» 

профессионально значимых статических и динамических свойств и склонностей, 

способностей личности и параметров структуры трудовой деятельности – объектов 

(предметов), целей, средств и условий деятельности, показателей её эффективности и 

надежности; 

3. Жизнь и творчество одного из первых психотехников Гуго Мюнстерберга; 

4. Основные шесть психических функций, обеспечивающих выполнение разных 

трудовых действий, а именно: память, внимание, «общая интеллигентность», аккуратность и 

быстрота, точность и скорость движений, ассоциативная способность (по г. Мюнстербергу).  

5. Моделирование психических функций в тестовых заданиях (требующих 

актуализации психических функций в условиях, моделирующих профессиональные 

ситуации); 

6. Психологический профотбор персонала и консультирование по выбору профессии 

как ведущие направления индустриальной психологии первой половины XX в. 

7. Понятие объективных и количественных критериев психофизиологического 

отбора; 

8. Новые системы профотбора как испытания, оценивающие индивидуально-

психологические и личностные особенности; 

9. Особенности испытаний эмоциональной уравновешенности, самообладания, 

выдержки, способности к сосредоточению, психической выносливости, переключаемости, 

объёма и распределения внимания; 

10. Понятие методов определения основных и частных (парциальных) свойств нервной 

системы и особенностей вегетативной регуляции (по параметрам пульса, дыхания и КГР; 



11.  Психофизиологическая система профотбора как определение связи силы нервной 

системы с порогами ощущения, с концентрацией внимания, со спонтанной отвлекаемостью и 

помехоустойчивостью, зависимость скорости переключения с одной деятельности на другую, 

подвижности нервных процессов в микроинтервалы времени.  

12. Понятие пропускной способности оператора и реакции на непредвиденные 

стимулы; 

13. Понятие уравновешенности нервных процессов и отношения силы нервной 

системы по отношению к возбуждению; 

14. Понятие связи силы нервной системы по отношению к процессу возбуждения или к 

процессу торможения и таких особенностей нервной системы, как подвижность и 

«уравновешенность нервных процессов»; 

15. Понятие «концентрируемости» и «прочности» нервных процессов; 

16. Понятие экстремальных ситуаций; 

17. Понятие одинаково высокой профессиональной успешности лиц с различной силой 

нервной системы; 

18. Понятие пригодности лиц со слабой нервной системой для водительских 

профессий. 

 

Тема 3.2. Методики профессионально-психологического подбора и отбора в 

профессиях с особыми условиями 

Перечень изучаемых элементов содержания: типологические особенности 

приспосабливаться к одной и той же деятельности. Естественный отбор (самоотбор). 

Естественный профессиональный отбор, когда лица с типологическими особенностями, не 

подходящими для того или иного вида профессиональной деятельности, сами оставляют её 

из-за низких результатов. Основные принципы психодиагностики в профотборе. 

Психодиагностические методы (беседа, интервью, анкетирование, стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности СМИЛ (модификация теста ММPI); метод 

цветовых выборов МЦВ (модифицированный цветовой тест Люшера); тест Айзенка; тест 

Стреляу; тест Тейлора; вербальный фрустрационный тест ВТФ. методика «Системный 

профиль мотивации» (М-тест); а также методики «Р-тест» и «С-тест», тест Амтхауэра, MMPI.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие типологических особенностей взаимно компенсирующих друг друга в 

приспособительной деятельности; 

2. Понятие формирования определенного стиля деятельности; 

3. Понятие инертности нервных процессов; 

4. Понятие естественного отбора (самоотбора); 

5. Понятие основных принципов психодиагностики в профотборе; 

6. Понятие критерия унифицированности 

7. Понятие беседы в профотборе; 

8. Понятие интервью в профотборе; 

9. Понятие анкетирования в профотборе; 

10. Понятие стандартизированного многофакторного метода исследования личности 

СМИЛ (модификация теста ММPI); 

11. Понятие метода цветовых выборов МЦВ (модифицированный цветовой тест 

Люшера) в профотборе; 



12. Понятие теста Айзека в профотборе; 

13. Понятие теста Стреляу в профотборе; 

14. Понятие теста Тейлора в профотборе; 

15. Понятие вербального фрустрационного теста ВТФ в профотборе; 

16. Понятие методики «системного профиля мотивации» (м-тест) в профотборе; 

17. Понятие методики «р-тест» и «с-тест», в профотборе; 

18. Понятие в профотборе; 

19. Профотбор как метод рациональной расстановки кадров; 

20. Понятие ориентации тестов на группы сходных профессий и должностей;  

21. Понятие приоритетного учета общих способностей в профотборе;  

22. Понятие принципа презумпции профессиональной пригодности; 

23. понятие принципа совершенствования профессиональной подготовки и 

рационализации трудовой мотивации.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Психология подбора персонала и 

профотбор в профессиях с особыми условиями: история и современность  

При изучении дисциплины «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» предусмотрено выполнение рубежного контроля. 

Рубежный контроль выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1-

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Цели экспертных профессий с особыми условиями: их примеры и возможные 

методики профотбора. 

2. Цели аналитических профессий с особыми условиями: их примеры и возможные 

методики профотбора. 

3. Цели системотехнических профессий с особыми условиями: их примеры и 

возможные методики профотбора. 

4. Цели трансформационных профессий с особыми условиями: их примеры и 

возможные методики профотбора. 

5. Цели обслуживающих профессий с особыми условиями: их примеры и возможные 

методики профотбора. 



6. Цели изыскательных профессий с особыми условиями: их примеры и возможные 

методики профотбора. 

 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт., интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

•оригинальность текста (не ниже 75%); 

•степень отражения реферируемого текста; 

•наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

•качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов.  

 

Преподаватель оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Психология подбора персонала и 

профотбора в профессиях с особыми условиями: история и современность  

При изучении дисциплины «Профессионально-психологический подбор и отбор в 

профессиях с особыми условиями» предусмотрено выполнение рубежного контроля. 

Рубежный контроль выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1-

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 по дисциплине «Психология подбора 
персонала и профотбор в профессиях с особыми условиями»:  



1. Методики профотбора в ручных профессиях с особыми условиями;  

2. Методики профотбора в механизированных профессиях с особыми условиями; 

3. Методики профотбора в автоматизированных и роботизированных профессиях с 

особыми условиями; 

4. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с приборами и 

устройствами; 

5. Методики профотбора в органолептических профессиях с особыми условиями; 

6. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с использованием слов-

сигналов; 

7. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с устной передачей 

представлений; 

8. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с использованием 

формализованных понятий; 

9. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с использованием 

жестовых языков; 

10. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с использованием всего 

тела как единого органа; 

11. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с использованием 

единства аффективных и интеллектуальных проявлений; 

12. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с преобладанием 

рационального поведения;  

13. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями со строгим алгоритмом; 

14. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями по алгоритмам с 

новизной; 

15. Методики профотбора в испытательных профессиях с особыми условиями; 

16. Методики профотбора в индивидуализированных профессиях с особыми 

условиями; 

17. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями сопряженного с 

единовременным коллективным действием; 

18. Методики профотбора в исполнительных профессиях с особыми условиями; 

19. Методики профотбора в самоорганизационных профессиях с особыми условиями; 

20. Методики профотбора в организаторских профессиях с особыми условиями; 

21. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с немногочисленными 

контактами; 

22. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с многочисленными 

контактами сохраненной структуры общения; 

23. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с контактами с 

клиентами, поставщиками; 

24. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с контактами в 

бригадах, корпорациях; 

25. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с публичными 

контактами; 

26. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с контактами в 

замкнутых сообществах; 

27. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с контактами 

разрушенной структуры общения, требующими особой бдительности; 



28. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с контактами с 

животными; 

29. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с материальной 

ответственностью; 

30. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с моральной 

ответственностью; 

31. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с ответственность за 

жизнь и здоровье других; 

32. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с обычной 

ответственностью; 

33. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с бытовыми 

физическими условиями среды. 

 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт., интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

•оригинальность текста (не ниже 75%); 

•степень отражения реферируемого текста; 

•наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

•качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов.  

Преподаватель оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. При изучении дисциплины «Психология 

подбора персонала и профотбор в профессиях с особыми условиями» предусмотрено 

выполнение рубежного контроля. Рубежный контроль выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 



4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1-2 

с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3 по дисциплине «Психология подбора персонала 

и профотбор на профессии с особыми условиями»:  

1. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями на открытом воздухе;  

2. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями для своей жизни; 

3. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с быстрым реагированием 

на аварийные ситуации; 

4. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с нарушением 

эстетических восприятий социальной и предметной среды; 

5. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с навязанным темпом и 

ритмом труда; 

6. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями со статичной рабочей 

позой; 

7. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с ночными сменами;  

8. Методики профотбора в профессиях с особыми условиями с аномальными 

физическими (вредными) условиями. 

 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт., интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

•оригинальность текста (не ниже 75%); 

•степень отражения реферируемого текста; 

•наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

•качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов.  

Преподаватель оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

При изучении раздела 1. дисциплины «Психология подбора персонала и 

профотбор в профессиях с особыми условиями» предусмотрено выполнение 

практического задания. Практическое задание выполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

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: 

- степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

- оригинальность подхода к проблеме; 

- аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

- способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» 

1. Исторические аспекты рассмотрения явлений профессионально-психологического 

подбора и отбора; 

2. Юридические аспекты рассмотрения явлений профессионально-психологического 

подбора и отбора; 

3. Экономические аспекты рассмотрения явлений профессионально-

психологического подбора и отбора; 

4. Психологические аспекты рассмотрения явлений профессионального подбора и 

отбора 

5. Понятие профессий с особыми условиями; 

6. Подходы к классификации должностей и профессий; 

7. Подходы к рациональному распределению кадров; 

8. Понятие претендента на должность, трудовой пост; 

9. Понятие вакантного трудового поста; 

10. Понятие эффективности и продуктивности трудовой деятельности; 

11. Понятие удовлетворенности процессом и результатами труда; 

12. Понятие профессиональной карьеры и ее перспективы; 

13. Понятие пригодности субъекта труда к выполнению рабочих функций; 

14. Понятие индивидуального стиля деятельности; 

15. Понятие приспособленности и оснащенности рабочего места (рабочего 

пространства) в соответствии с индивидуальным стилем деятельности.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

При изучении раздела 2. дисциплины «Психология подбора персонала и 

профотбор в профессиях с особыми условиями» предусмотрено выполнение 

практического задания. Практическое задание выполняется в форме эссе. 



Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

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: 

- степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

- оригинальность подхода к проблеме; 

- аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

- способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» 

1. Биономические профессии с особыми условиями;  

2. Технономические профессии с особыми условиями; 

3. Социономические профессии с особыми условиями; 

4. Сигнономические профессии с особыми условиями; 

5. Артономические профессии с особыми условиями; 

6. Экспертные профессии с особыми условиями; 

7. Аналитические профессии с особыми условиями; 

8. Системотехнические профессии с особыми условиями; 

9. Трансформационные профессии с особыми условиями; 

10. Обслуживающие профессии с особыми условиями; 

11. Изыскательные профессии с особыми условиями; 

12. Ручные профессии с особыми условиями;  

13. Механизированные профессии с особыми условиями 

14. Автоматизированные и роботизированные профессии с особыми условиями; 

15. Профессии с особыми условиями с приборами и устройствами; 

16. Органолептические профессии с особыми условиями; 

17. Профессии с особыми условиями с использованием слов-сигналов; 

18. Профессии с особыми условиями с устной передачей представлений; 

19. Профессии с особыми условиями с использованием формализованных понятий; 

20. Профессии с особыми условиями с использованием жестовых языков; 

21. Профессии с особыми условиями с использованием всего тела как единого органа; 

22. Профессии с особыми условиями с использованием единства аффективных и 

интеллектуальных проявлений; 

23. Профессии с особыми условиями с преобладанием рационального поведения;   

24. Профессии с особыми условиями со строгим алгоритмом; 

25. Профессии с особыми условиями по алгоритмам с новизной; 

26. Испытательные профессии с особыми условиями; 

27. Индивидуализированные профессии с особыми условиями; 



28. Профессии с особыми условиями сопряженного единовременного коллективного 

действия; 

29. Исполнительные профессии с особыми условиями; 

30. Самоорганизационные профессии с особыми условиями; 

31. Организаторские профессии с особыми условиями; 

32. Профессии с особыми условиями с немногочисленными контактами; 

33. Профессии с особыми условиями с многочисленными контактами сохраненной 

структуры общения; 

34. Профессии с особыми условиями с контактами с клиентами, поставщиками; 

35. Профессии с особыми условиями с контактами в бригадах, корпорациях; 

36. Профессии с особыми условиями с публичными контактами; 

37. Профессии с особыми условиями с контактами в замкнутых сообществах; 

38. Профессии с особыми условиями с контактами разрушенной структуры общения, 

требующими особой бдительности; 

39. Профессии с особыми условиями с контактами с животными ; 

40. Профессии с особыми условиями с материальной ответственностью; 

41. Профессии с особыми условиями с моральной ответственностью; 

42. Профессии с особыми условиями с ответственность за жизнь и здоровье других; 

43. Профессии с особыми условиями с обычной ответственностью; 

44. Профессии с особыми условиями с бытовыми физическими условиями среды; 

45. Профессии с особыми условиями на открытом воздухе; 

46. Профессии с особыми условиями для своей жизни; 

47. Профессии с особыми условиями с быстрым реагированием на аварийные 

ситуации; 

48. Профессии с особыми условиями с нарушением эстетических восприятий 

социальной и предметной среды; 

49. Профессии с особыми условиями с навязанным темпом и ритмом труда; 

50. Профессии с особыми условиями с большими физическими нагрузками; 

51. Профессии с особыми условиями со статичной рабочей позой; 

52. Профессии с особыми условиями с ночными сменами;  

53. Профессии с особыми аномальными физическими (вредными) условиями 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

При изучении раздела 3. дисциплины «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» предусмотрено выполнение практического задания. 

Практическое задание выполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 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: 

- степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, отраженную 

в тезисах); 

- оригинальность подхода к проблеме; 



- аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

- способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 

идеи и комментарии автора). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» 

1. Понятие дееспособности и здоровья; 

2. Понятие медицинского обследования в профессиях с особыми условиями; 

3. Понятие общих способностей; 

4. Понятие вербально-логического интеллекта; 

5. Понятие общей работоспособности; 

6. Понятие физической выносливости; 

7. Понятие навыков самоорганизации; 

8. Понятие единичных, специальных способностей; 

9. Понятие профотбора; 

10. Понятие профподбора; 

11. Понятие обучаемости претендента на вакантную должность; 

12. Понятие обучаемости абитуриента; 

13. Понятие профессиональных ситуаций с особыми условиями; 

14. Понятие компенсаторных возможностей в профессиональной деятельности. 

15. Понятие продуктивности трудовой деятельности; 

16. Понятие производительности труда; 

17. Понятие профессиональной успешности; 

18. Понятие эффективности профессиональной деятельности; 

19. Понятие профессиональных противопоказаний; 

20. Понятие учета профессиональных противопоказаний; 

21. Понятие личных способностей и интересов; 

22. Понятие описания профессии, наиболее соответствующей личным способностям и 

интересам; 

23. Профессиональный отбор как комплекс мероприятий, направленных на выявление 

лиц, в наибольшей степени соответствующих требованиям конкретной специальности по 

своим индивидуальным способностям и ценностным ориентациям; 

24. Профессиональный отбор как исследовательская процедура социальных 

характеристик человека и уровня его общеобразовательной и специальной подготовленности; 

25. Медицинское и психологическое обследование как направления изучения 

профпригодности; 

26. Профессиональный отбор как определение степени профессиональной пригодности 

человека к конкретной профессии (рабочему месту) или должности в соответствии с 

нормативными требованиями; 

27. Четыре аспекта профессионального отбора: медицинский, физиологический, 

педагогический и психологический. 

 

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 дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который 

проводится в устной / форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

	

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

способность описывать 

структуру деятельности 

специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, 

анализировать и 

оценивать 

психологические 

условия 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Знать: структуру 

деятельности специалиста 

в рамках определённой 

сферы 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: прогнозировать, 

анализировать и оценивать 

психологические условия 

профессиональной 

деятельности  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

описания структуры 

деятельности специалиста 

в рамках определённой 

сферы 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

(ПК-4) способность 

осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор 

лиц, способных к 

овладению и 

осуществлению 

Знать: принципы 

осуществления 

психологического отбора 

лиц, способных к 

овладению и 

осуществлению различных 

видов профессиональной 

Этап 

формирования 

знаний 



различных видов 

профессиональной 

деятельности  

 

деятельности 

Уметь: прогнозировать, 

анализировать и оценивать 

психологические условия 

профессиональной 

деятельности и 

необходимые способности 

для их реализации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

психологического отбора 

лиц, способных к 

овладению и 

осуществлению различных 

видов профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

(ПК-5) способностью выявлять 

актуальные 

психологические 

возможности 

(психологические 

ресурсы), необходимые 

для эффективного 

выполнения конкретных 

профессиональных 

задач 

Знать: технологии 

выявления актуальные 

психологические 

возможности 

(психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных 

профессиональных задач 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

актуальные 

психологические 

возможности 

(психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных 

профессиональных задач 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками и 

технологиями, выявления 

актуальных 

психологических 

возможностей 

(психологических 

ресурсов), необходимых 

для эффективного 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



выполнения конкретных 

профессиональных задач 

(ПК-24) способность выбирать и 

применять 

психологические 

технологии, 

позволяющие 

осуществлять решения 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики  

Знать: технологии, 

позволяющие 

осуществлять решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выбирать и 

применять 

психологические 

технологии, позволяющие 

осуществлять решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: технологиями, 

позволяющие 

осуществлять решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

(ПСК-4.1) способностью и 

готовностью к 

психологическому 

обеспечению 

служебной 

деятельности в 

профессиях с особыми 

условиями 

Знать: основы 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: планировать и 

организовывать 

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методиками 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности в профессиях 

с особыми условиями 

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-3, 4, 5, 24, 

ПСК-4.1 

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-3, 4, 5, 24, 

ПСК-4.1 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание  

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-3, 4, 5, 24, 

ПСК-4.1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание  

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. Психология профессий с особыми условиями: этапы становления и современное 

состояние.  

2. Современные психотехнологии профессионально-психологического отбора в 

профессиях с особыми условиями.  

3. Социально-психологические исследования в подразделениях с особыми условиями. 

4. Проблема боевой психической травмы в военной психологии: состояние 

междисциплинарных исследований.  

5. Актуальные направления экстремально-психологической подготовки представителей 

профессий с особыми условиями.  

6. Острые и отсроченные реакции у участников ликвидации последствий природной 

катастрофы.  

7. Психологический портрет террориста в средствах массовой информации.  

8. Психологические средства поддержания работоспособности и психического 

здоровья персонала служб экстренного реагирования.  

9. Социально-психологические подходы к формированию групп экстренного 

реагирования.  

10. Классификация профессий повышенного риска: теоретические основания и 

практическое значение.  

11. Техники и приемы саморегуляции в подготовке специалистов служб быстрого 

реагирования.  

12. Психологический тренинг эмоционально-волевой устойчивости.  

13. Аппаратурные средства восстановления работоспособности в профессиях 

повышенного риска.  

14. Теоретико-экспериментальные подходы к проблеме экстремально- психологической 

подготовки в профессиях экстремального профиля. 

15. Психологические требования к кандидатам на службу в подразделениях с особыми 

условиями.  

16. Опасность и риск: основные подходы к исследованию 

17. Подходы к профилактике профессиональной деформации личности представителя 

профессии с особыми условиями. 

18. Личность комбатанта и ее акцентуации. 

19. Особенности психологической травматизации лиц, пострадавших при катастрофах. 

20. Особенности функционирования механизмов психологической защиты у 

представителей опасных профессий. 

21. Организация работы служб экстренной психологической помощи при катастрофах. 

22. Экстремальные условия профессиональной деятельности: концепции и методология 

исследования. 

23. Психологическая устойчивость личности в опасной профессии.  

24. Социально-психологические факторы, оказывающие влияние на адаптацию 

личности в экстремальных условиях. 

25. Психологическая профилактика негативных психических состояний у 

представителей опасных профессий. 

26. Эволюция понятия стресса критических инцидентов в зарубежной психологии. 

27. Профессиональное выгорание в профессиях повышенного риска и ресурсы его 

преодоления.  



28. Психологическое моделирование опасности и риска в практике профессионально-

психологической подготовки. 

29. Компетенции психолога в работе со специалистами профессий повышенного риска. 

30. Психологическая диагностика ПТСР в практике психологических служб экстренного 

реагирования. 

31. Возможности современных телекоммуникационных технологий в решении задач 

психологического обеспечения в профессиях повышенного риска. 

32. Динамика ценностных ориентаций в процессе профессионального становления 

специалистов в профессиях повышенного риска.  

33. Гуманитарная экспертиза техногенных катастроф и их последствий (по 

А.У. Харашу). 

34. Организация и функционирование телефонной службы экстренной психологической 

помощи населению в условиях катастроф.  

35. Роль психологического обеспечения в профессиональном становлении специалистов 

профессий повышенного риска.  

36. Социально-психологический мониторинг в подразделениях служб экстренного 

реагирования.  

37. Конформизм и подчинение в профессиях с особыми условиями. 

38. Роль практического интеллекта в профессиях с особыми условиями. 

39. Психология противодействия экстремистским группировкам: технологии, 

правомерность и допустимость, защита. 

40. Духовно-нравственная составляющая механизма регулирования поведения личности. 

41. Психологическая профилактика деструктивного поведения в профессиях с особыми 

условиями.  

42. Психология переговорной деятельности с террористами в ситуации захвата 

заложников.  

43. Психологическая совместимость в коллективах спецподразделений как средство 

повышения эффективности их деятельности. 

44. Психологическая компетентность руководителей и ее формирование в процессе 

профессиональной психологической подготовки. 

45. Психологические критерии и прогнозирование эффективности управленческой 

деятельности руководителей спецподразделений в штатных и экстремальных условиях.  

46. Психологические особенности деятельности сотрудников спецподразделений в 

местах массового скопления людей. 

47. Психология терроризма и экстремизма. 

48. Организационный стресс и его психопрофилактика как средство повышения 

эффективности деятельности в профессиях с особыми условиями. 

49. Психологическая профилактика деструктивного поведения сотрудников в 

экстремальных условиях деятельности.  

50. Информационно-психологическое противоборство в ситуации террористического 

акта.  

51. Психологическая подготовка сотрудников к переговорной деятельности в 

экстремальных ситуациях. 

52. Психотехнологии сопровождения сотрудников силовых структур в экстремальных 

условиях. 



53. Методики восстановления работоспособности сотрудников в постэкстремальный 

период и роль психологической службы в восстановительном процессе. 

54. Опыт использования данных психологической науки в профессиях с особыми 

условиями. 

55. Регулирование психических состояний в профессиях с особыми условиями. 

56. Организация и технологии профессионально-психологической подготовки в 

профессиях с особыми условиями. 

57. Основные стресс-факторы в деятельности сотрудников различных профессий с 

особыми условиями и пути их нейтрализации.  

58. Внешняя и внутренняя мотивация сотрудников в профессиях с особыми условиями. 

59. Основные подходы к изучению и развитию психологического потенциала личности 

руководителя. 

60. Психология авторитета и лидерства руководителя в профессиях с особыми 

условиями. 

61. Управленческая концепция и стиль руководства в профессиях с особыми условиями.  

62. Личность и условия формирования лидерства в профессиях с особыми условиями. 

63. Оценка и регулирование социально-психологического климата в профессиональных 

группах с особыми условиями.  

64. Психология профессиональной деформации личности отдельных категорий 

сотрудников в профессиях с особыми условиями.  

65. Структура и механизмы формирования психологической безопасности личности 

субъектов профессий с особыми условиями.  

66. Профессиональные деструкции субъектов экстремальной деятельности.  

67. Социально-психологическая адаптированность семей субъектов профессий с 

особыми условиями к профессиональным стрессорам.  

68. Семейные детерминанты профессиональных кризисов субъектов профессий с 

особыми условиями.  

69. Проблемы гендерной идентичности личности субъектов профессий с особыми 

условиями. 

70. Причины гибели сотрудников правоохранительных органов и 

психопрофилактическая работа по ее предотвращению.  

71. Классификация профессий, связанных с экстремальными видами деятельности, и их 

обобщенная профессиографическая характеристика (на примере профессий в 

правоохранительных органах).  

72. Критерии психологической пригодности к службе, связанной с высокой 

вероятностью применения огнестрельного оружия. 

73. Психологические особенности следственной деятельности по раскрытию 

преступлений несовершеннолетних правонарушителей.  

74. Профессиональный отбор в профессиях с особыми условиями.  

75. Специальные психофизиологические исследования в профессиях с особыми 

условиями. 

76. Психология профессий с особыми условиями: этапы становления и современное 

состояние.  

77. Современные психотехнологии профессионально-психологического отбора в 

профессиях с особыми условиями.  

78. Социально-психологические исследования в подразделениях с особыми условиями. 



79. Актуальные направления экстремально-психологической подготовки представителей 

профессий с особыми условиями.  

80. Психологические средства поддержания работоспособности и психического 

здоровья персонала служб экстренного реагирования.  

81. Социально-психологические подходы к формированию групп экстренного 

реагирования.  

82. Классификация профессий повышенного риска: теоретические основания и 

практическое значение.  

83. Теоретико-экспериментальные подходы к проблеме экстремально- психологической 

подготовки в профессиях экстремального профиля. 

84. Психологические требования к кандидатам на службу в подразделениях с особыми 

условиями.  

85. Опасность и риск: основные подходы к исследованию 

86. Подходы к профилактике профессиональной деформации личности представителя 

профессии с особыми условиями. 

87. Особенности функционирования механизмов психологической защиты у 

представителей опасных профессий. 

88. Экстремальные условия профессиональной деятельности: концепции и методология 

исследования. 

89. Психологическая устойчивость личности в опасной профессии.  

90. Социально-психологические факторы, оказывающие влияние на адаптацию 

личности в экстремальных условиях. 

91. Психологическая профилактика негативных психических состояний у 

представителей опасных профессий. 

92. Профессиональное выгорание в профессиях повышенного риска и ресурсы его 

преодоления.  

93. Компетенции психолога в профотборе специалистов профессий повышенного риска. 

94. Возможности современных телекоммуникационных технологий в решении задач 

психологического обеспечения профотбора в профессиях повышенного риска. 

95. Конформизм и подчинение в профессиях с особыми условиями. 

96. Роль практического интеллекта в профессиях с особыми условиями. 

97. Духовно-нравственная составляющая механизма регулирования поведения личности. 

98. Психологическая профилактика деструктивного поведения в профессиях с особыми 

условиями.  

99. Психологическая совместимость в коллективах спецподразделений как средство 

повышения эффективности их деятельности. 

100. Психологические критерии и прогнозирование эффективности управленческой 

деятельности руководителей спецподразделений в штатных и экстремальных условиях.  

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 дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). 

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.Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное 

пособие / С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет». Филиал в г. Клину, Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 172 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9177-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208  

2. Джанерьян, С.Т. Психологические основы отбора персонала : учебное пособие / 

С.Т. Джанерьян ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 

116 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 9275-2143-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461874 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Основы профессиональной психодиагностики : учебно- практическое пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Ульяновский государственный технический университет", Институт дистанционного и 

дополнительного образования ; сост. Е.Б. Черная. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 262 с. : ил, 

табл., схем. - Библ.в кн. - ISBN 978-5-9795- 1290-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454 

2. Пряжников, Н. С. Профориентология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. С. Пряжников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 534-01541- 6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/EA14315F- 5ACB-4410- A1DD- BCFDA162DB11. 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  



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 

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) «Психология подбора персонала и 

профотбор в профессиях с особыми условиями» 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 дифференцированному зачету. 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 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 



Science (Web of 

Knowledge) 
опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 
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) «Психология подбора персонала и профотбор 

в профессиях с особыми условиями» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 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); 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. 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное 

оборудование: Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с 

биологической обратной связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный 

блок ИБ-2-(USB); Устройство психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; 

Полиграф «ЭПОС» (профессиональный детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; 

датчики: дыхания грудного; дыхания брюшного; кожно-гальванической реакции; 

сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. Блок питания (для сенсорных блоков, 

предназначенных для работы с СОМ-портом компьютера). Програмно аппаратные 

комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, 

ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным 

аппаратным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  

Аппарат «Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

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) «Психология подбора персонала и 

профотбор в профессиях с особыми условиями» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» 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) «Психология подбора персонала и профотбор 

в профессиях с особыми условиями»  предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология подбора персонала и профотбор 

в профессиях с особыми условиями» 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.).  
 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Наименование образовательной 

программы» по направлению подготовки 37.05.02 «Психология служебной деятельности». 

 

В рамках дисциплины (модуля) «Психология подбора персонала и профотбор в 

профессиях с особыми условиями» 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 

сущности синдрома «психического выгорания» с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование у них навыков практической работы 

(диагностической и коррекционно-профилактической) в логике их применения к протеканию 

феномена выгорания, оптимизация будущей профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление их профессионального здоровья сотрудников организации. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Обеспечение усвоения студентами знаний о структуре, содержании, механизмах 

формирования феномена психического выгорания, специфике его проявления и возможностях 

профилактики у сотрудников организации; 

2. Обучение приемам превентивной психодиагностики психического выгорания и 

формирование умения разрабатывать и применять на практике технологии индивидуального и 

группового консультирования сотрудников организации, позволяющие предупредить, либо 

остановить развитие выгорания, сохранив трудоспособность, личностный и профессиональный 

потенциал сотрудников организации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология профессионального здоровья и профилактика 
выгорания в служебной деятельности» 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 профессионального здоровья и 

профилактика выгорания в служебной деятельности» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Психология жизненной среды», «Клиническая психология», «Психология 

безопасности», «Психология информационной безопасности в служебной деятельности», 

«Психология кадрового менеджмента», «Организационная психология», «Инструментальная 

детекция лжи», «Теория и практика психологической экспертизы», «Аудиовизуальная 

психодиагностика», «Медиапсихология в служебной деятельности», «Психология 

информационной безопасности в служебной деятельности»,  «Личностное, профессиональное и 

карьерное самоопределение», «Дистанционное профессионально-ориентированное 

консультирование»,  

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 профессиональных компетенций: ПК-12, 14, а также дополнительных 
профессионально-специализированных компетенций (ПСК-4.2), соответствующих 

специализации программы специалитета по специальности  «37.05.02 Психология служебной 

деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-12 способностью реализовать 

психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знать психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп.  

Уметь использовать психологические 

методики и технологии, 

ориентированные на личностный рост, 

охрану здоровья индивидов и групп.  

Владеть приемами оказания 

психологической помощи в 

личностном росте. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать программы, 

направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном 

и личностном статусе, психическом 

развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, рисков 

асоциального поведения, 

профессиональных рисков, 

профессиональной деформации 

Знать о структуре, содержании, 

механизмах формирования феномена 

психического выгорания, специфике 

его проявления и возможностях 

профилактики у сотрудников 

организации. 

Уметь применять на практике 

технологии выявления, 

предупреждения развития выгорания, 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

сотрудников организации. 

Владеть навыками практической 

работы (диагностической и 

коррекционно-профилактической) в 

логике их применения к протеканию 

феномена выгорания, оптимизации 

будущей профессиональной 

деятельности, сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья сотрудников организации 

ПСК-4.2 способностью и готовностью к 

планированию и организации 

профессиональной деятельности в 

экстремальных ситуациях; 

Знать организации профессиональной 

деятельности в экстремальных 

ситуациях  

Уметь планировать и организовывать 

профессиональную деятельность в 

экстремальных ситуациях.  

Владеть навыками планирования и 

организации профессиональной 

деятельности в экстремальных 

ситуациях 

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: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

Аудиторные учебные занятия, всего 108 108 

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем: 32 32 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 76 76 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

36 36 

Выполнение практических заданий 36 36 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.  2 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

Аудиторные учебные занятия, всего 28 28 

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Учебные занятия семинарского типа 14 14 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 80 80 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

38 38 

Выполнение практических заданий 38 38 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.  2 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 76 часа. 
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
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. Психология 

профессионального здоровья 
40 24 16 8 8 

0	

2. 

Тема 1.1. Здоровье в структуре 

профессиональной деятельности 

человека 

14 8 6 4 2 

0	

3. 

Тема 1.2. Психологическое 

обеспечение профессионального 

здоровья 

12 8 4 2 2 

0	

4. 
Тема 1.3. Стресс в 

профессиональной деятельности 
14 8 6 2 4 

0	

5. 

Раздел 2. Синдром выгорания, 

как нарушение 

профессионального здоровья 

34 26 8 8 0 

0 

6. 
Тема 2.1. Проявления синдрома 

выгорания 
10 8 2 2 

0 0 

7. 
Тема 2.2. Динамика синдрома 

выгорания. 
10 8 2 2 

0 0 

8. 
Тема 2.3. Этиология синдрома 

выгорания. 
14 10 4 4 

0 0 

9. 
Раздел 2. Практическая работа с 

психическим выгоранием 
34 26 8 

0 
8 

0 

10. 
Тема 3.1 Психодиагностика 

синдрома выгорания 
10  8 2 

0 
2 

0 

11. 
Тема 3.2. Психопрофилактика 

синдрома выгорания 
10  8 2 

0 
2 

0 

12. 
Тема 3.3 Психокоррекция 

синдрома выгорания 
14  10 4 

0 
4 

0 

Общий объем, часов 108 76 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 
оценко
й 

0 
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме 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 

13. 
Раздел 1. Психология 

профессионального здоровья 
108 80 28 14 14 

0	

14. 

Тема 1.1. Здоровье в структуре 

профессиональной деятельности 

человека 

10 10 2 2 2 

0	

15. 

Тема 1.2. Психологическое 

обеспечение профессионального 

здоровья 

10 10 2 2 2 

0	

16. 
Тема 1.3. Стресс в 

профессиональной деятельности 
10 10 2 2 2 

0	

17. 

Раздел 2. Синдром выгорания, 

как нарушение 

профессионального здоровья 

10 10 4 1 1 

0 

18. 
Тема 2.1. Проявления синдрома 

выгорания 
10 10 2 1 

1 0 

19. 
Тема 2.2. Динамика синдрома 

выгорания. 
10 10 2 1 

1 0 

20. 
Тема 2.3. Этиология синдрома 

выгорания. 
10 10 2 1 

1 0 

21. 
Раздел 2. Практическая работа с 

психическим выгоранием 
10 4 4 

1 
1 

0 

22. 
Тема 3.1 Психодиагностика 

синдрома выгорания 
10 4 2 

1 
1 

0 

23. 
Тема 3.2. Психопрофилактика 

синдрома выгорания 
10 1 2 

1 
1 

0 

24. 
Тема 3.3 Психокоррекция 

синдрома выгорания 
8 1 4 

1 
1 

0 

Общий объем, часов 108 80 28 14 14 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 
оценко
й 

0 

 

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

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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№ 

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. 

Психология 

профессионального 

здоровья 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2. Раздел 2. Синдром 

выгорания, как 

нарушение 

профессионального 

здоровья 
6 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 час реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3. Раздел 3. 

Практическая 

работа с 

психическим 

выгоранием 
10 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 час реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  

Цель: изучение специфики влияния профессиональной деятельности на ресурсы 

физического, психологического, социального здоровья специалиста; выявление основных 

направлений формирования профессионального здоровья; ознакомление с основными 

методами психологической профилактики профессиональных заболеваний. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Дефиниции психологии 

профессионального здоровья. Предмет дисциплины. Представление о профессиональном 

здоровье на Западе и в России. Общая характеристика человека как субъекта профессиональной 

деятельности. Роль субъектных характеристик в профессиональном здоровье. 

Профессиональное здоровье у лиц с разными типами субъект-объектных ориентаций. 

Профессиональное здоровье и успешность деятельности. Факторы профессионального здоровья 

человека. Здоровый образ жизни и профессиональное здоровье. Трудоголизм и синдром 

хронической усталости. Программы укрепления профессионального здоровья и продления 

профессионального долголетия.	 Структура стресса: его составляющие и фазы развития. 
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Стресогенные факторы коммуникативной природы. Информационные факторы стресса на 

рабочем месте. Стресогенные факторы эмоционального характера. Физиолого-гигиенические 

факторы стресса. Интегральная оценка профессионального стресса. Профилактика и коррекция 

профессионального стресса. 

 

Тема 1.1. Здоровье в структуре профессиональной деятельности человека  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

2. Факторы профессионального здоровья человека. 

3. ЗОЖ и профессиональное здоровье человека  

 

Тема 1.2. Психологическое обеспечение профессионального здоровья  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональное самоопределение. 

2. Профессиональная подготовка,  

3. Профессиональная адаптация,  

4. Безопасность труда 

 

Тема 1.3. Стресс в профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура стресса: его составляющие и фазы развития.  

2. Стресогенные факторы (коммуникативной, информационные,  эмоциональные, 

физиолого-гигиенические).  

3. Интегральная оценка профессионального стресса.  

4. Профилактика и коррекция профессионального стресса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. История развития психологии профессионального здоровья. 

2. Психология здоровья как междисциплинарная область знаний. 

3. Психология здорового образа жизни.  

4. Психология профессионального долголетия. 

5. Проблема профессиональной работоспособности в психологии здоровья.  

6. Профессиональная адаптация и его влияние на здоровье личности.  

7. Профессиональное самоопределение и его влияние на здоровье личности 

8. Безопасность труда.  

9. Теория стресса Г.Селье. Понятие об адаптационном синдроме. 

10. Бехтерев В.М. о психическом здоровье российского народа.  

11. Методы психодиагностики стресса и его последствий. 

12. Методы стресс-менеджмента персонала организаций.  

13. Копинг-стратегии и их роль в преодолении стресса.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ, КАК НАРУШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Цель: получение обучающимися теоретических знаний о сущности синдрома 

«психического выгорания» 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Феномен выгорания как неблагоприятная 

реакция, как дисфункциональное состояние, как синдром. Проблема терминологии: 

«психическое выгорание», «эмоциональное выгорание», «эмоциональное сгорание», 

«эмоциональное перегорание», «профессиональное выгорание. Классификации признаков и 

симптомов. Ключевые компоненты синдрома выгорания: изменения в чувствах (аффективные 

симптомы), системе отношений (с людьми, к себе, труду), познавательной сфере (когнитивные 

симптомы), соматическом здоровье (физические симптомы). Отечественные и зарубежные 

подходы к стадийности (этапности) феномена. Трех - личностные, организационные и ролевые 

и двух компонентная - внешние (организационные) и внутренние (индивидуальные) модели 

факторов и причин возникновения и развития феномена. Индивидуальные или внутренние 

(социально-демографические и личностные особенности) и организационные или внешние 

(условия, содержание труда и социально-психологические характеристики) причины, 

провоцирующие выгорание у работников социономических профессий.  

 

Тема 1. Проявления синдрома выгорания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификации признаков и симптомов.  

2. Ключевые компоненты синдрома выгорания: изменения в чувствах (аффективные 

симптомы), системе отношений (с людьми, к себе, труду), познавательной сфере (когнитивные 

симптомы), соматическом здоровье (физические симптомы). 

 

Тема 2. Динамика синдрома выгорания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отечественные подходы к стадийности (этапности) феномена 

2. Зарубежные подходы к стадийности (этапности) феномена. 

 

Тема 3. Этиология синдрома выгорания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трех (личностные, организационные и ролевые) и двух компонентная (внешние, 

организационные и внутренние, индивидуальные) модели факторов и причин возникновения и 

развития феномена. 

2. Индивидуальные или внутренние (социально-демографические и личностные 

особенности) и организационные или внешние (условия, содержание труда и социально-

психологические характеристики) причины, провоцирующие выгорание у работников 

социономических профессий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Распространенность синдрома выгорания у педагогов. 

2. Распространенность синдрома выгорания у врачей. 

3. Распространенность синдрома выгорания у социальных работников. 

4. Распространенность синдрома выгорания у юристов. 

5. Распространенность синдрома выгорания у менеджеров. 

6. Распространенность синдрома выгорания у персонала пенитенциарной системы.  

7. Распространенность синдрома выгорания у военнослужащих. 

8. Распространенность синдрома выгорания у сотрудников МЧС. 

9. Распространенность синдрома выгорания у полицейских. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПСИХИЧЕСКИМ ВЫГОРАНИЕМ 

Цель: научиться применять на практике технологии выявления, предупреждения 

развития выгорания, сохранения и укрепления психологического здоровья сотрудников 

организации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. «Опросник для выявления выгорания». 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания. Методика определения 

«психического выгорания». Роль администрации образовательного учреждения в профилактике 

и преодолении синдрома выгорания у персонала. Стратегия работы психологической службы 

образовательного учреждения в профилактике и преодолении синдрома выгорания. 

Персональные рекомендации по организации профилактической и преодолевающей работы при 

синдроме выгорания. 

 

Тема 1. Психодиагностика синдрома выгорания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Метод анализа документации  

2. Метод наблюдения  

3. Метод беседы  

4. Метод экспертных оценок,  

5. Психодиагностические методики («Опросник для выявления выгорания» - 

Maslach Burn-Out Inventory (MBI), адаптация Н.Е.Водопьяновой, Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В.В.Бойко), Методика определения «психического выгорания» 

(А.А.Рукавишников). 

 

Тема 2. Психопрофилактика синдрома выгорания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Просветительская работа. 

2. Оптимизация организации труда. 

3. Оптимизация взаимоотношений в коллективе и с руководством, улучшение 

социально-психологического климата. 

 

Тема 3. Психокоррекция синдрома выгорания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обучение сотрудников навыкам эффективной коммуникации. 

2. Обучение навыкам совладания со стрессом, нормализации эмоционального 

состояния.  

3. Психокоррекционные техники, направленные на повышение самооценки, 

уверенности в себе, уровня эмпатии и т. д. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Психогигиена труда   

2. Техники контроля собственного времени 

3. Методы релаксации (произвольное самовнушение, аутогенная тренировка и 

др.). 

4. Методы и приемы самозащиты и саморегуляции 

5. Балинтовские группы 

6. Тренинг коммуникативных навыков.  

7. Тренинг уверенности в себе.  

8. Работа с супервизором  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

6.  

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

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-12 способностью реализовать 

психологические методики 

и технологии, 

ориентированные на 

личностный рост, охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать психологические 

методики и технологии, 

ориентированные на 

личностный рост, охрану 

здоровья индивидов и 

групп.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь использовать 

психологические методики 

и технологии, 

ориентированные на 

личностный рост, охрану 

здоровья индивидов и 

групп.  

Этап формирования 

умений 

Владеть приемами оказания 

психологической помощи в 

личностном росте. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать программы, 

направленные на 

предупреждение нарушений 

и отклонений в социальном 

и личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, 

военнослужащих и иных 

лиц, рисков асоциального 

Знать о структуре, 

содержании, механизмах 

формирования феномена 

психического выгорания, 

специфике его проявления и 

возможностях 

профилактики у 

сотрудников организации. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь применять на 

практике технологии 

выявления, предупреждения 

Этап формирования 

умений 
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поведения, 

профессиональных рисков, 

профессиональной 

деформации 

развития выгорания, 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

сотрудников организации. 

Владеть навыками 

практической работы 

(диагностической и 

коррекционно-

профилактической) в 

логике их применения к 

протеканию феномена 

выгорания, оптимизации 

будущей профессиональной 

деятельности, сохранения и 

укрепления 

психологического здоровья 

сотрудников организации 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПСК-4.2 способностью и 

готовностью к 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

экстремальных ситуациях; 

Знать организации 

профессиональной 

деятельности в 

экстремальных ситуациях  

Этап формирования 

знаний 

Уметь планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность в 

экстремальных ситуациях.  

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

экстремальных ситуациях 

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-12, 14; 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 
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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-12, 14; ПСК-

4.2 

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, 

ПК-12, 14; ПСК-

4.2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 
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заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Сущность профессионального здоровья.  

2. История развития психологии профессионального здоровья. 

3. Психология здоровья как междисциплинарная область знаний. 

4. Психология здорового образа жизни.  

5. Психология профессионального долголетия. 

6. Проблема профессиональной работоспособности в психологии здоровья.  

7. Профессиональная адаптация и его влияние на здоровье личности.  

8. Профессиональное самоопределение и его влияние на здоровье личности 

9. Безопасность труда.  

10. Теория стресса Г.Селье. Понятие об адаптационном синдроме. 

11. Бехтерев В.М. о психическом здоровье российского народа.  

12. Методы психодиагностики стресса и его последствий. 

13. Методы стресс-менеджмента персонала организаций.  

14. Копинг-стратегии и их роль в преодолении стресса.  

15. Специфика психологического здоровья сотрудников правоохранительных органов.  

16. Специфика психологического здоровья персонала пенитенциарной системы.  

17. Специфика психологического здоровья военнослужащих. 

18. Специфика психологического здоровья сотрудников МЧС. 

19. Психическое выгорание как синдром нарушения профессионального здоровья.  

20. Проявления синдрома выгорания.  

21. Динамика синдрома выгорания.  

22. Этиология синдрома выгорания. 

23. Психодиагностика синдрома выгорания. 

24. Роль администрации организации в профилактике и преодолении синдрома 

выгорания у персонала. 

25. Стратегия работы организационного психолога в профилактике и преодолении 

синдрома выгорания. 

26. Персональные рекомендации по организации профилактической и преодолевающей 

работы при синдроме выгорания. 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Составьте глоссарий по изучаемой дисциплине (разделу, темы). 

2. Напишите эссе на тему актуальности и профессиональной значимости изучения 

дисциплины. 

3. Напишите реферат по тематике, предлагаемой в рамках курса. 

4. Подготовьте компьютерную презентацию учебно-методической литературы по 

изучаемой дисциплине (разделу, темы). 

5. Прочитайте и законспектируйте в тезисной форме основное содержание 

предлагаемых в рамках курса первоисточников (монографии, научных трудов). 

6. Подготовьте аналитический обзор по предлагаемым в рамках курса, дисциплины 

темам.  

7. Напишите стихотворение по изучаемой дисциплине (разделу, теме). 

8. Сделайте рисунок по изучаемой дисциплине (разделу, теме). 

9. Разработайте тестовые задания по изучаемой дисциплине (разделу, теме). 

10. Подберите  метафоры (истории, сказки, притчи), которые могут быть 

использованы в работе  психолога по профилактике и преодолению профессионального стресса 

и феномена выгорания у работников разных сфер профессиональной деятельности. 

11. Разработайте (составьте) пакет просветительских материалов по проблеме 

сохранения и укрепления профессионального здоровья в аспекте синдрома выгорания для 

сотрудников учреждения (по выбору студента). 

12. Организуйте и проведите психодиагностическое исследование в рамках курса на 

практике (самоизучение и измерение реально знакомого специалиста). 

13. Разработайте модель психологического тренинга по сохранению (укреплению) 

профессионального здоровья и профилактике (преодолению) синдрома выгорания для разных 

профессиональных групп. 

14. Разработайте памятки (рекомендации) по сохранению профессионального 

здоровья и профилактике синдрома выгорания для  разных профессиональных групп. 

15. Регулярно проводим анонимные опросы об удовлетворенности условиями труда. 

Жалобы отсутствуют, но при этом руководитель отмечает потерю сотрудниками драйва и 

интереса к работе. Поделитесь мнениями, как можно было бы вернуть данный интерес? 

Специфическая область деятельности специалистов не позволяет существенно изменить 

функционал. Какие задачи и нововведения, на ваш взгляд, можно было бы реализовать для 

такого рода специалистов? 

16. Разработать организационную программу укрепления профессионального 

здоровья в соответствии со следующими шагами: 

• Выбрать и описать по основным параметрам организацию, для которой будет 

разрабатываться проект программы оздоровления. 

• Описать основные факторы, влияющие на состояние здоровья основных уровней 

работников организации (можно в виде таблицы). 

• Для каждого неблагоприятного фактора разработать систему корректирующих 

мероприятий. 

• Разработать собственно программу укрепления профессионального здоровья 

данной организации, указав в ней мероприятие (с кратким описанием целей и средств каждого), 

ответственных и ориентировочное экономическое обеспечение. 

• Оформить работу в письменном виде (15 стр.), либо в виде проекта – презентации 

(не менее 20 слайдов). 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
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 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. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое 

пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453600 

2. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное пособие для 

вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453430  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Водопьянова, Н. Е.  Психология управления персоналом. Психическое выгорание : 

учебное пособие для вузов / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07711-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453398  

2. Никольский, А. В.  Психология здоровья. Специфика и пределы адаптивности 

человека : учебник для вузов / А. В. Никольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11748-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/446058  

 

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, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология профессионального 
здоровья и профилактика выгорания в служебной деятельности» 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. 
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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 
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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  

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 Библиографическая и реферативная http://www.scopus.com/ 
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международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

	

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 	

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 профессионального здоровья и 

профилактика выгорания в 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. 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: 

Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 

связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство 

психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный 

детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания 

брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. 

Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом 

компьютера). Програмно аппаратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и 

набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 
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Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным 

аппаратным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  

Аппарат «Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

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 профессионального здоровья и 

профилактика выгорания в служебной деятельности»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

самоизучения, психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
В рамках учебной дисциплины «Психология профессионального здоровья и 

профилактика выгорания в служебной деятельности» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 



	 24	

12. Лист регистрации изменений 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Одобрена и рекомендована к утверждению  

решением Ученого совета факультета 

психологии на основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по  

специальности 37.05.02 "Психология 

служебной деятельности" (уровень 

специалитета) 

Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

психологии № 11 от 

«29» апреля  2020 года 

01.09.2020 

 
11.  

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета психологии 

 

 

________________Е.А. Петрова 
 «29»  апреля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

 

Специальность 

37.05.02 "Психология служебной деятельности" 

 

Специализация: 

"Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных 
условиях" 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование – специалитет 
 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 
Москва 2020 



	 2	

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Тактико-специальная подготовка» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 37.05.02 - "Психология служебной деятельности" (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2016  № 1613, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе «Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных 
условиях» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана: кандидатом социологических 
наук, доцентом Кирилловым Н.П. 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

к.псх.н., доцент 

 

 

 

 

М.А. КОВАЛЕВА 

 ___________________ 

(подпись) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры  

техносферной безопасности и экологии 

Протокол № 9 от «29» апреля 2020 года 
 

Заведующий кафедрой  Канд.техн.наук, доцент,  
В.И. ШМЫРЁВ 

 

   

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Доктор биологических наук, 
профессор кафедры Биоэкологии 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 
 

 

 

В.М.ЗУБКОВА  

 

 (подпись)  

Кандидат биологических наук. 
доцент, кафедры техносферной 

безопасности и экологии РГСУ 

  

 

 

 

Н.Ю. БЕЛОЗУБОВА 

 (подпись)  

Согласовано 
Научная библиотека, директор 

  

 

И.Г. Маляр 
 (подпись)  

 



	 3	

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения	............................................................................................................................................	4	

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.	.......................................................................................................	4	

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.	.......................................................................................................................................................	4	

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы.	........................................................	4	

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

самостоятельную работу обучающегося	............................................................................................................	5	

3. Содержание учебной дисциплины	..................................................................................................................	6	

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения	.........................................................................	6	

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения	.............................................................	7	

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине	...	8	

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине	.........................................................................................................................................................	16	

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине	.....................................	16	

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

образовательной программы	.........................................................................................................................	16	

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

формирования, описание шкал оценивания	................................................................................................	17	

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	.........................................................................................................	18	

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	.................................	22	

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины	.........	22	

6.1. Основная литература	..............................................................................................................................	22	

6.2 Дополнительная литература	....................................................................................................................	22	

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

учебной дисциплины	.........................................................................................................................................	23	

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины	......................................	24	

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине	..	26	

9.1. Информационные технологии	...............................................................................................................	26	

9.2. Программное обеспечение	.....................................................................................................................	26	

9.3. Информационные справочные системы	................................................................................................	26	

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине	............	27	

11. Образовательные технологии	.....................................................................................................................	28	

Лист регистрации изменений	............................................................................................................................	28	

 



	 4	

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении студентами знаний, формировании 

умений и навыков, позволяющих им решать задачи военного психолога органов силовых 
структур при прохождении ими военной службы. 

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение студентами теоретических основ взаимодействия гражданского общества с 
военной организацией государства 

- подготовка специалиста-выпускника для службы в силовых структурах Российской 

Федерации; 

- обучение студентов умелым действиям, обеспечивающим успешное выполнение 
оперативно-служебных задач; 

- выработка постоянной готовности к решительным и умелым действиям с 
использованием специальных средств и стрелкового оружия; 

- овладение студентами тактикой действий мотострелкового отделения во всех видах 
боя; 

- формирование высокой психологической устойчивости обучаемых, развитие у них 
бдительности, наблюдательности, памяти, мышления и других качеств, необходимых для 
решения задач в экстремальных условиях; 

- обучение студентов приемам и способам обеспечения профессиональной и личной 

безопасности в различных условиях боевой обстановки 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка»  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 «Тактико-специальная подготовка»  является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Материально-
техническая подготовка», «Тренинги и деловые игры в профессиональной 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 профессиональных компетенций –  ПК-6. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6  способностью разрабатывать 

программы, организовывать и 

осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую подготовку 

сотрудников, военнослужащих и 

Знать: требования законодательства 
Российской Федерации при решении 

профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-
служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей профессиональной 

деятельности 
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служащих 

 

 

Уметь: осуществлять свою деятельность 
при решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения 
оперативно-служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности	
Владеть: методами анализа при решении 

профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-
служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей профессиональной 

деятельности	
 

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

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7    

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 48 48    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

16 16 

 

  

Выполнение практических заданий 16 16    

Рубежный текущий контроль 16 16    

Вид промежуточной аттестации 
72 

ЗСО 

72 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2    

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7    

Аудиторные учебные занятия, всего 18 18    

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

     

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Учебные занятия семинарского типа 12 12    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 54 54    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 19 19    
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занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 19 19    

Рубежный текущий контроль 16 16    

Вид промежуточной аттестации 
36 

ЗСО 

36 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2    

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 
Объем самостоятельной работы –48 часов . 
Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических 
часов 

В
сего

 

С
ам
остоя

тел
ьн
ая

 р
абота

, 

в
 т

.ч
. п
р
ом
еж
уточ

н
ая

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
сего

 

Л
ек
ц
и
он
н
ого

 

ти
п
а
 

С
ем
и
н
ар
ск
ого

 

ти
п
а
 

Л
абор

атор
н
ы
е
 

зан
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих 
36 24 8 4 8  

2 

Тема 1.1. Военная Доктрина и общие 
обязанности военнослужащих Вооруженных 
Сил РФ. 

9 

часов 
6 3 1 2  

3 
Тема 1.2. Единоначалие Вооруженных Сила 
РФ. Командиры и начальники. 

9 

часов 
6 3 1 2  

4 
Тема 1.3. Особенности внутренней службы при 

расположении войск 
9 

часов 
6 3 1 2  

5 

Тема 1.4. Внутренний порядок , размещение 
военнослужащих  и оборудование комнаты 

для хранения оружия и мест для его чистки 

9 

часов 
6 3 1 2  

6 

Раздел 2. Деятельность военнослужащих 
при выполнении задач учено-боевой 

подготовки  подразделений и частей. 

36 24 8 4 8  

7 
Тема 2.1 Анализ и подведение итогов 
состояния воинской дисциплины 

9 

часов 
6 3 1 2  

8 
Тема 2.2 Организация боевого дежурства, 
внутреннего порядка, 

9 

часов 
6 3 1 2  
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9 
Тема 2.3. Безопасность военной службы в 
современных условиях. 

9 

часов 
6 3 1 2  

10 
Тема 2.4. Военная полиция и ее задачи в 
поддержании порядка 

9 

часов 
6 3 1 2  

Общий объем, часов 72 48 24 8 16  

Форма промежуточной аттестации ЗСО  

 

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

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 

академических часов 
В
сего

 

С
ам
остоя

тел
ьн
ая

 р
абота

, 

в
 т

.ч
. п
р
ом
еж
уточ

н
ая

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
сего

 

Л
ек
ц
и
он
н
ого

 

ти
п
а
 

С
ем
и
н
ар
ск
ого

 

ти
п
а
 

Л
абор

атор
н
ы
е
 

зан
я
ти
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих 
72 54 18 6 12 - 

2 

Тема 1.1. Военная Доктрина и общие 
обязанности военнослужащих Вооруженных 
Сил РФ. 

10 4 2 1 1 - 

3 
Тема 1.2. Единоначалие Вооруженных Сила 
РФ. Командиры и начальники. 

10 6 2 1 1 - 

4 
Тема 1.3. Особенности внутренней службы при 

расположении войск 
10 4 2 1 1 - 

5 

Тема 1.4. Внутренний порядок , размещение 
военнослужащих  и оборудование комнаты для 
хранения оружия и мест для его чистки 

10 6 2 1 1 - 

6 

Раздел 2. Деятельность военнослужащих при 

выполнении задач учено-боевой подготовки  

подразделений и частей. 

10 4 2 1 1 - 

7 
Тема 2.1 Анализ и подведение итогов 
состояния воинской дисциплины 

10 6 2 1 1 - 

8 
Тема 2.2 Организация боевого дежурства, 
внутреннего порядка, 

4 4 2 - 1 - 

9 
Тема 2.3. Безопасность военной службы в 
современных условиях. 

4 10 2 - 1 - 
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10 
Тема 2.4. Военная полиция и ее задачи в 
поддержании порядка 

4 4 2 - 4 - 

Общий объем, часов 72 54 18 6 12 - 

Форма промежуточной аттестации ЗСО  

 
 

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

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
По очной форме 

№ 

п/п 

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

А
к
адем

и
ч
еск
ая

 

ак
ти
в
н
ость

, ч
ас

 

Ф
ор
м
а

 

ак
адем

и
ч
еск
ой

 

ак
ти
в
н
ости

 

В
ы
п
ол
н
ен
и
е
 

п
р
ак
ти
ч
еск
и
х
 

задан
и
й

, ч
ас

 

Ф
ор
м
а

 

п
р
ак
ти
ч
еск
ого

 

задан
и
я

 

Р
убеж

н
ы
й

 тек
ущ
и
й

 

к
он
тр
ол
ь

, ч
ас

 

Ф
ор
м
а

 р
убеж

н
ого

 

тек
ущ
его

  к
он
тр
ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Права, 
обязанности и 

ответственность 
военнослужащих 

2 часа 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа	
Реферат 2 Тестирование 

2. Раздел 2. 

Деятельность 
военнослужащих 
при выполнении 

задач учено-боевой 

подготовки  

подразделений и 

частей 

2 часа 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 часа	
Реферат 2 Тестирование 

 

 

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

 

 

РАЗДЕЛ 1. Права, обязанности и ответственность военнослужащих 
 

Цель: Углубить и совершенствовать знания студентов в вопросах теоретического 
осмысления Военной Доктрины и общих обязанностей военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Военная доктрина Российской Федерации. Положения Военной доктрины. Реализация 
Военной доктрины. Угрозы безопасности и вытекающие из них оборонные задачи. 

Политические и правовые основы Военной (оборонной) доктрины; Военно-стратегические 
основы Военной (оборонной) доктрины. 

 

Тема  1. Военная Доктрина и общие обязанности военнослужащих Вооруженных 
Сил РФ. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Военная доктрина Российской Федерации как система официально принятых в 
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации. 

2. Общие положения, права военнослужащего. 
3. Общие обязанности военнослужащих.  
4. Должностные и специальные обязанности военнослужащих.  
5. Ответственность военнослужащих 
 

Тема 2. Единоначалие Вооруженных Сила РФ. Командиры и начальники 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте единоначалие как один из принципов строительства Вооруженных  
Сил. 

2. Приказ как  распоряжение командира (начальника),. 
3. Воинское приветствие и его характеристика  
4. Приказание и характеристика его отдачи.  

5. Порядок подчиненности и особенности его реализации 

 

Тема 3. Особенности внутренней службы при расположении войск. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте общие положения внутренней службы местах дислокации и при 

расположении войск на полевых выходах и учениях 
2. Раскройте порядок размещения военнослужащих в местах дислокации частей. 

3. Раскройте порядок размещения военнослужащих на полевых выходах и учениях. 
4. Охарактеризуйте размещение полка лагерем (в палатках). 
5. Что запрещается военнослужащим в расположении полка? 

6. Особенности хранения стрелковое оружие и боеприпасы на полевых выходах. 
 

Тема 4. Внутренний порядок , размещение военнослужащих  и оборудование 
комнаты для хранения оружия и мест для его чистки      

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте внутренний порядок в части, подразделении и чем он достигается. 
2. Как размещаются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту?,.  

3. порядок  размещения военнослужащие, проходящих военную службу по призыву?. 

4. Как размещаются сержанты, замещающие воинскую должность старшины роты или 

должности, подлежащие замещению прапорщиками или офицерами.? 

5. Охарактеризуйте оборудование комнаты для хранения оружия и мест для его чистки  

6. Как хранится личное оружие офицеров и прапорщиков батальона (штаба и служб 

полка)?  

7. Порядок выдачи и приема пистолетов и патронов 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Военная доктрина Российской Федерации.  

2. Положения Военной доктрины Российской Федерации. 

3.  Реализация Военной доктрины.  

4. Угрозы безопасности и вытекающие из них оборонные задачи. 

5.  Политические и правовые основы Военной (оборонной) доктрины; 

6.  Военно-стратегические основы Военной (оборонной) доктрины.  

7. Военная служба — особый вид государственной службы. 
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8. Единоначалие - один из принципов строительства Вооруженных  Сил  Российской  

Федерации 

9. Военно-экономические и военно-технические основы Военной (оборонной) доктрины 

10. Защита Отечества — священный долг и обязанность каждого гражданина РФ   

11. Военная служба — особый вид государственной службы. 

12. Права военнослужащих и порядок их реализации с учетом особенностей военной, 

службы. 

13.  Единоначалие является одним из принципов строительства Вооруженных  Сил  
Российской  Федерации,   

14. Приказ — распоряжение командира (начальника). 
15. Приказание — форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных по 
частным вопросам. 

16. Распределение времени в воинской части 

17. Срочные мероприятия, непосредственно связанные с боевой мобилизационной 

готовностью воинской части  

18. Распорядок дня воинской.  

19. Воскресные и праздничные дни: проводятся культурно-досуговая работа, спортивные 
состязания и игры 

20. Дежурный по парку, контрольно-пропускному пункту и столовой,  

21. Штаб воинской части. 

22. Подготовка личного состава суточного наряда.  
23. Распределение времени в воинской части.  

24. Подготовка личного состава суточного наряда, кроме караула, назначенного от роты 

(батареи). 

25. Суточный наряд  его особенности. 

26. Военная доктрина Российской Федерации.  

27. Положения Военной доктрины Российской Федерации. 

28.  Реализация Военной доктрины.  

29. Угрозы безопасности и вытекающие из них оборонные задачи. 

30.  Политические и правовые основы Военной (оборонной) доктрины; 

31.  Военно-стратегические основы Военной (оборонной) доктрины.  

32. Внутренний порядок как строгое соблюдение военнослужащими определенных правил 
размещения, быта в воинской части (подразделении 

33. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную службу по контракту. 
34. Границы полигона (лагеря) и их значение для порядка в подразделении.  

35. Внутренний порядок и его значение для порядка в подразделении. .  

36. Практические занятия при обучении курсантов и их значение для обучения личного 
состава.  

37. Показные занятия их значение для обучения личного состава..  
38. Инструкторско-методические занятия их значение для обучения личного состава.. 
39. Основные методы при обучении курсантов и характеристика основных методов 
обучения.  

40. Самостоятельная подготовка и ее значение для обучения личного состава.. 
41. Разновидности самостоятельной работы.  

42. Методы применения ТСО.  

43. Содержанием игровых целей их значение для обучения личного состава.  
44. Наличие в проблемной ситуации и их значение для обучения личного состава.  
45. Введение деловых игр в практику обучения слушателей.  

46. Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные. 
47. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения  
48. Воинское приветствие и его значения для порядка в подразделении 

49. Работа командира по предупреждению неуставных взаимоотношений. 

50. Методика предупреждения конфликтов. 
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51. Методы изучения личного состава. 
52. Формы и методы индивидуальной работы командира по воинскому воспитанию. 

53. Методы индивидуальной работы командира 
54. Воспитание воинской вежливости у подчиненных. 
55. Работа командира взвода (роты) по предупреждению неуставных взаимоотношений 

между военнослужащими.  

56. Методы изучения личного состава.  
57. Формы и методы индивидуальной работы командира по воинскому воспитанию. 

58.  Методика проведения индивидуальной личной беседы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование  
Примерный перечень тестовых заданий 

 

 (??) Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, 

обеспечивающих ее постоянную боевую готовность, безопасность военной службы, учебу 
личного состава, организованное выполнение им других задач в повседневной деятельности и 

охрану здоровья военнослужащих предназначена: 
 (?)караульная служба 
 (?)внутренняя служба 
 (?)служба войск 
 (!)гарнизонная служба 
(??) Ответственность за состояние внутренней службы в подчиненных войсках 

возлагается на  
 (?)военную полицию 

 (!)коменданта гарнизона 
 (?)всех прямых начальников 
 (?)всё выше перечисленное.  
(??) Непосредственным организатором внутренней службы в воинской части является: 
 (!)командир полка 
 (?)комендант гарнизона 
 (?)начальник штаба 
 (?)начальник гарнизона 
 

 

Раздел 2  Деятельность военнослужащих при выполнении задач учено-боевой подготовки  

подразделений и частей. 

Цель: Систематизировать знания студентов в изучении  проблем подъема полка по 
боевой тревоге и особенностей внутренней службы в парках   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подъем полка по тревоге. Порядок подъема полка по боевой тревоге.. 
Организация боевого дежурства, внутреннего порядка, проведения учебных занятий, 

выполнение распорядка дня, культурно-бытового обеспечения военнослужащих.. Состав 
дежурных сил и средств, степени их боевой готовности, продолжительность, порядок несения 
боевого дежурства, подготовки личного состава, вооружения и военной техники к заступлению 

на боевое дежурство (боевую службу) и их смены. Подготовка личного состава к несению 

боевого дежурства. Планирование командира взвода (роты) работы на неделю. Приемы 

стимулирования работы подчиненных по поддержанию внутреннего порядка. Организация 
внутреннего порядка Методы работы с личным составом взвода (роты) по устранению 

замеченных нарушений порядка службы. Особенности организации и несения караульной 

службы в радиотехнических и других подразделениях, расположенных  отдельно от остальных 
подразделений воинской части. Организация культурно-бытового обеспечения 
военнослужащих. Командир роты (корабля 4 ранга, боевого катера) в мирное и военное время 
отвечает.. Командир взвода (группы, башни) Командир взвода (группы, башни) в мирное и 
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военное время отвечает. Индивидуальная воспитательная работа ( ИВР ).. Основные причины 

формирования негативных качеств личности. Отклоняющее поведение – система поступков 
военнослужащих, которые противоречат принятым в обществе, ВС РФ правовым, 

нравственным и дисциплинарным нормам и правилам поведения. Педагогическая диагностика. 
Направленность личности  Особенности характера. Интелектуальность и познавательные 
качества личности.. Волевые качества воина. Особенности темперамента. Общественная 
активность. Планирование превентивной деятельности.   

 

Тема 1. Анализ и подведение итогов состояния воинской дисциплины 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой воинская дисциплина и ее характеристика.  
2. На чём основывается воинская дисциплина?  

3. Охарактеризуйте основной   метод   воспитания   у   военнослужащих   высокой   дис-
циплинированности.  

4. К чему обязывает воинская дисциплина каждого военнослужащего?.  

5. Чем достигается высокая воинская дисциплина?  

6. Обязанности командира по поддержанию воинской, дисциплины в подразделении.  

7. Раскройте методы воздействия на подчиненного. 
8. Убеждение, внушение, разъяснение как основные формы работы подчиненным. 

 

Тема 2. Организация боевого дежурства, внутреннего порядка в части. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте процесс организации боевого дежурства, внутреннего порядка, 
проведения учебных занятий, выполнение распорядка дня, культурно-бытового 
обеспечения военнослужащих. 

2. Боевое дежурство организуется командиром воинской части. Раскройте его 
особенности.  

3. Состав дежурных сил и средств, степени их боевой готовности, продолжительность, 
порядок несения боевого дежурства, подготовки личного состава, вооружения и 

военной техники к заступлению на боевое дежурство (боевую службу) и их смены 

определяются приказом командира воинской части. В чем особенности данного 
процесса? 

4. Подготовка личного состава к несению боевого дежурства проводится на основании 

плана, утвержденного командиром воинской части. Раскройте его содержание 
5. Планирование командира взвода (роты) работы на неделю. Раскройте его содержание 
6. Приемы стимулирования работы подчиненных по поддержанию внутреннего 
порядка. В чем его особенности? 

7. Охарактеризуйте организацию внутреннего порядка части.  

8. Чем достигается внутренний порядок в части?  

9. Боевая подготовка является основным содержанием повседневной деятельности 

военнослужащих в мирное время.  Охарактеризуйте ее особенности. 

10. Методы работы с личным составом взвода (роты) по устранению замеченных 
нарушений порядка службы. Раскройте его содержание 

11. Особенности организации и несения караульной службы в радиотехнических и 

других подразделениях, расположенных  отдельно от остальных подразделений 

воинской части. Охарактеризуйте ее особенности. 

12. Охарактеризуйте организацию культурно-бытового обеспечения военнослужащих. 
 

Тема 3. Безопасность военной службы в современных условиях. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте общие положения безопасности военной службы. 

2. Охарактеризуйте обязанности основных должностных лиц полка по обеспечению 

безопасности военной службы.  
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3. Раскройте общие условиями обеспечения безопасности военной службы в полку. 
4. В чем заключается безопасность военной службы в полку.  
5. Командир полка отвечает за безопасность военной службы в полку. В чем она 
заключается? 

6. Заместители командира полка, начальники родов войск и служб, командиры 

подразделений и их заместители, другие должностные лица полка (подразделения) 
отвечают за безопасность военной службы. Охарактеризуйте их. 

7. Каждый военнослужащий должен строго соблюдать требования безопасности 

военной службы. В чем состоят эти обязанности? 

8. Раскройте основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.  

9. Основными мероприятиями по охране окружающей среды от угроз, возникающих в 
ходе повседневной деятельности полка (подразделения), и рациональному 
природопользованию В чем их особенности?  

10. В полку в ходе различной деятельности военнослужащих может разрабатываться и 

осуществляться комплекс организационных и технических мероприятий по 
обеспечению безопасности военной службы. Дайте им характеристику 

11. Охарактеризуйте общие противопожарные мероприятия в воинских       частях . 
12. Количество средств пожаротушения в зданиях и на объектах определяется 
специальными нормами. Охарактеризуйте их.  

13. Охарактеризуйте требования пожарной безопасности в парках и ангарах, на стоянках 
воздушных судов.  

 

Тема 4. Военная полиция и ее задачи в поддержании порядка 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности деятельности военной полиции 

2. Военнослужащие обязаны оказывать содействие военной полиции при выполнении 

возложенных на нее функций.  

3. Охарактеризуйте основы организации и деятельности военной полиции.  

4. Раскройте состав, организационную структуру и штатную численность органов и 

подразделений военной полиции.  

5. Территориальные органы военной полиции и их задачи.  

6. Раскройте требования по размещению и оборудованию отдела военной полиции. 

Охарактеризуйте основные направления деятельности военной полиции.  

7. Раскройте функции военной полиции.  

8. Полномочия военной полиции  

9. Обеспечение правопорядка и воинской дисциплины.  

10. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
11. Охрана объектов Вооруженных Сил.  
12. Меры по розыску военнослужащих и военного имущества Вооруженных Сил.  
13. Охрана и конвоирование военнослужащих.  
14. Осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной 

защите. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:   реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Воинская дисциплина и ее характеристика.  
2. Воинская дисциплина и ее основа.  
3. Убеждение,  как основной   метод   воспитания   у   военнослужащих   высокой   дис-
циплинированности  

4. К чему обязывает воинская дисциплина каждого военнослужащего.  
5. Чем достигается высокая воинская дисциплина.  
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6. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат, матросов, сержантов и старшин.  

7. На сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, могут налагаться 
следующие взыскания.   

8. На сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, могут налагаться 
следующие взыскания.  

9. Обязанности командира по поддержанию воинской, дисциплины в подразделении.  

10. Методы воздействия на подчиненного.  
11. Убеждение как метод воспитания военнослужащего.  
12. Внушение как метод воспитания военнослужащего, 
13.  Разъяснение,  как метод воспитания военнослужащего. 
14.  Принуждение как метод воспитания военнослужащего. 
15. За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка военнослужащий 

лично несет дисциплинарную ответственность. 
16. Дисциплинарная ответственность военнослужащих.  
17. Дисциплинарное взыскание как установленная государством мера ответственности за 
дисциплинарный проступок. 

18. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и 

старшинам  

19. Права командиров (начальников) по применению дисциплинарных взысканий к 
подчиненным им солдатам, матросам, сержантам и старшинам. 

20. Дисциплинарные взыскания, применяемые к прапорщикам и мичманам  

21. Наложение дисциплинарных взысканий в особых случаях. 
22. Лица, имеющие право налагать взыскания в особых случаях  
23. Охарактеризуйте порядок доказательства винывоеннослужащего, привлекаемого к 
дисциплинарной ответственности.  

24. Охарактеризуйте обстоятельства, смягчающие, отягчающие дисциплинарную 

ответственность и исключающие ее, а также учитываемые при назначении 

дисциплинарного взыскания. 
25. Условия при каких военнослужащий не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

26. Командир взвода (группы, башни) в мирное и военное время отвечает. Раскройте его 
обязанности. 

27. Командир взвода (группы, башни) лично обучает и воспитывает подчиненных и его 
обязанности.  Охарактеризуйте его деятельность.  

28. Охарактеризуйте систему  индивидуальной воспитательной  работы с воннослужащими.  

29. Индивидуальная воспитательная работа ( ИВР ) -  система целенаправленного 
психолого-педагогического воздействия на сознание, чувства и поведение 
военнослужащего с максимальным учетом особенности его личности. в чем ее 
особенности? 

30. 4 этапа индивидуальной работы  с личным составом. В чем их суть? 

31. Методы воспитания – это совокупность однородных средств и приемов, используемых 
воспитателем для достижения определенных целей в работе (воздействии , 

взаимодействии) с воспитанником. Охарактеризуйте их. 
32. Методика воспитания –  скоординированная по целям и задачам совокупность методов 
воспитания. Раскройте ее содержание. 

33. Социально-педагогическая профилактика (предупреждение различных отклонений в 
поведении военнослужащих). Охарактеризуйте ее.  

34. Основные причины формирования негативных качеств личности.  

35. Отклоняющее поведение – система поступков военнослужащих, которые противоречат 
принятым в обществе, ВС РФ правовым, нравственным и дисциплинарным нормам и 

правилам поведения.  
36. Педагогическая диагностика и её характеристика.  
37. Интелектуальность и познавательные качества личности военнослужащего.  
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38. Методика дисциплинирования военнослужащего 
39. Общие положения безопасности военной службы.  

40. Общие условия обеспечения безопасности военной службы в полку. 
41. Основными мероприятиями по охране окружающей среды от угроз, возникающих в ходе 
повседневной деятельности полка (подразделения), и рациональному 
природопользованию.  

42. Помещения, предусмотренные  в воинском подразделении.  

43. Общие положения по размещению военнослужащих.  
44. Состав, организационная структура и штатная численность органов и подразделений 

военной полиции.  

45. Территориальные органы военной полиции.  

46. Требования по размещению и оборудованию отдела военной полиции.  

47. Основные направления деятельности военной полиции. 

48. Функции военной полиции. 

49. Полномочия военной полиции 

50. Полномочия военной полиции в отношении военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву в органах федеральной службы безопасности и органах 
государственной охраны  

51. Служебная деятельность военной полиции.  

52. Обеспечение правопорядка и воинской дисциплины.  

53. Обеспечение безопасности дорожного движения.  
54. Охрана объектов Вооруженных Сил.  
55. Осуществление начальниками органов военной полиции полномочий органа дознания. 
56.  Проведение разбирательства по дисциплинарным проступкам.  

57. Меры по розыску военнослужащих и военного имущества Вооруженных Сил.  
58. Охрана и конвоирование военнослужащих. 
59. Осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной 

защите.  
60. Применение военной полицией некоторых мер государственного принуждения.  
61. Военнослужащие военной полиции.  

62. Общие обязанности военнослужащего военной полиции.  

63. Общие полномочия военнослужащего военной полиции.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование  
 

Примерный перечень тестовых заданий 

 (??)Дисциплинарный арест за совершение военнослужащим грубых дисциплинарных проступков, 
назначается по решению  

 (?)начальника гарнизона 
 (!)коменданта гарнизона 
 (?)судьи гарнизонного военного суда 
 (?)начальника военной полиции 

Распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее 
обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных правил или 

устанавливающее какой-либо порядок, положение понимается как 
 (?)команда 
 (?)дирекетива 
 (!)приказ  
 (?)всё выше перечисленное.  

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
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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. 

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-6  способностью 

разрабатывать программы, 

организовывать и 

осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую 

подготовку сотрудников, 

военнослужащих и 

служащих 

 

 

Знать: требования 
законодательства Российской 

Федерации при решении 

профессиональных задач 
особенности тактики 

проведения оперативно-
служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач 
особенности тактики 

проведения оперативно-
служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 
умений 

Владеть: методами анализа при 

решении профессиональных 
задач особенности тактики 

проведения оперативно-
служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 
навыков и 
получения опыта 
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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 

ПК-6 

 

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-6 

 

Этап 

формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание 

 

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-6 

 

Этап 

формирования 
навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 
задание 

 

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. Угрозы безопасности и вытекающие из них оборонные задачи. 

2. Политические и правовые основы Военной (оборонной) доктрины; 

3. Военно-стратегические основы Военной (оборонной) доктрины; 

4. Военно-экономические и военно-технические основы Военной (оборонной) доктрины. 

5. Приказ — распоряжение командира (начальника) . 
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6. Приказание — форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных по 
частным вопросам. 

7. Распределение времени в воинской части. 

8. Срочные мероприятия, непосредственно связанные с боевой мобилизационной 

готовностью воинской части. 

9. Внутренний порядок - это строгое соблюдение военнослужащими определенных 
федеральными законами, 

10. Размещения военнослужащих в местах дислокации частей 

11. Размещения военнослужащих на полевых выходах и учениях 
12. Внутренний порядок , размещение военнослужащих.   
13. Порядок выдачи и приема пистолетов и патронов 
14. Общие формы обучения отдельных воинов и подразделений.  

15. Практические занятия при обучении курсантов.  
16. Охарактеризуйте показные занятия как форму учебной подготовки.  

17. Инструкторско-методические занятия 
18. Единоначалие как принцип.  

19. Командиры (начальники) и подчиненные. 
20. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. 
21. Старшие и младшие.  
22. Воинское приветствие 
23. Воспитание воинской вежливости у своих подчиненных. 
24. Работа командира по предупреждению неуставных взаимоотношений. 

25. Методика предупреждения конфликтов.  
26. Методы изучения личного состава.  
27. Формы и методы индивидуальной работы командира по воинскому воспитанию.  

28. Методы индивидуальной работы командира 
29. Воинская дисциплина и ее характеристика.  
30. Воинская дисциплина основывается. 
31. Обязанности командира по поддержанию воинской, дисциплины в подразделении.  

32. Методы воздействия на подчиненного. 
33. Убеждение, внушение, разъяснение как методы воспитания 
34. Обязанности командира по поддержанию воинской, дисциплины в подразделении. 

Методы воздействия на подчиненного. 
35. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 
36. Привлечение военнослужащего к дисциплинарной ответственности. 

37. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и 

старшинам.  

38. Права командиров (начальников) по применению дисциплинарных взысканий к 
подчиненным им солдатам, матросам, сержантам и старшинам . 

39. Дисциплинарные взыскания, применяемые к прапорщикам и мичманам 

40. Подъем полка по тревоге.  
41. Порядок подъема полка по боевой тревоге. 
42. Внутренний порядок и распорядок работы в парке. 
43. Организация боевого дежурства. 
44. Приемы стимулирования работы подчиненных по поддержанию внутреннего порядка. 
Организация внутреннего порядка  

45. Внутренний порядок достигается: краткая характеристика. 
46. Организация культурно-бытового обеспечения военнослужащих. 
47. Общие положения безопасности военной службы.  

48. Общие условия обеспечения безопасности военной службы в полку. 
49. Основными мероприятиями по охране окружающей среды от угроз, возникающих в ходе 
повседневной деятельности полка (подразделения), и рациональному 
природопользованию.  
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50. Помещения, предусмотренные  в воинском подразделении.  

51. Общие положения по размещению военнослужащих.  
52. Состав, организационная структура и штатная численность органов и подразделений 

военной полиции.  

53. Территориальные органы военной полиции.  

54. Требования по размещению и оборудованию отдела военной полиции.  

55. Основные направления деятельности военной полиции. 

56. Функции военной полиции. 

57. Полномочия военной полиции 

58. Полномочия военной полиции в отношении военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву в органах федеральной службы безопасности и органах 
государственной охраны  

59. Служебная деятельность военной полиции.  

60. Обеспечение правопорядка и воинской дисциплины.  

61. Обеспечение безопасности дорожного движения.  
62. Охрана объектов Вооруженных Сил.  
63. Осуществление начальниками органов военной полиции полномочий органа дознания. 
64. Проведение разбирательства по дисциплинарным проступкам.  

65. Меры по розыску военнослужащих и военного имущества Вооруженных Сил.  
66. Охрана и конвоирование военнослужащих. 
67. Осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной 

защите.  
68. Применение военной полицией некоторых мер государственного принуждения.  
69. Военнослужащие военной полиции.  

70. Общие обязанности военнослужащего военной полиции.  

71. Общие полномочия военнослужащего военной полиции.  

 

Аналитическое задание 
1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации  по решению 

проблем национальной безопасности  и оцените их достоинства и недостатки. Что 
необходимо сделать для их решения? 

2. Охарактеризуйте основные проблемы военной службы. Что необходимо сделать в 
современных условиях для их решения?  

3. Раскройте характерные черты военной службы в Российской Федерации. Дайте 
рекомендации по решению   проблем научного исследования в области военной 

службы.  

4. Проанализируйте  проблемы военной службы, их  содержание и разработайте пути их 
решения.   

5. Раскройте общую характеристику методов исследования проблем военной службы. 

Разработайте предложения по их оптимизации 

6. Охарактеризуйте методы сбора и обработки    информации в вопросах военной 

службы. Что необходимо сделать для их оптимизации? 

7. Охарактеризуйте особенности научного исследования военной службы и ее 
безопасности. Что необходимо сделать для их улучшения?  

8. Проанализируйте состояние окружающая среды по месту и роль войсковых частей в 
районе Вашего проживания и разработайте предложения  по ее улучшению 

9. Охарактеризуйте качество жизни и безопасность государства. Проанализируйте их 
взаимосвязь и назовите условия  для их оптимизации.  

10. Охрана национальной безопасности как основная функция государства. Осуществите 
анализ  деятельности Российской Федерации в данной сфере в 21 веке.    

11. Осуществите анализ  выполнения в Российской Федерации положений Стратегии 

национальной безопасности 2015 года. Что необходимо сделать  для ее реализации? 
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12. Осуществите анализ  Военной доктрины Российской Федерации. Разработайте 
предложения по ее оптимизации. 

13. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности  Российской  Федерации  

2015 года и  дайте рекомендации по ее решению.  

14. Проанализируйте принцип  единоначалия в Вооруженных Силах РФ. Назовите 
условия его оптимального функционирования.  

15. Проанализируйте  содержание регламента служебного времени военнослужащего  и 

разработайте предложения по его реализации.   

16. Осуществите анализ  суточного наряда, его назначение и состав в вопросах 
безопасности и дайте рекомендации по ее улучшению .  

17. Проанализируйте  особенности внутренней службы при расположении войск. Что 
необходимо сделать  для ее оптимального осуществления?  

18. Проанализируйте  влияние  внутреннего порядка, на размещение военнослужащих  и 

оборудование комнаты для хранения оружия и разработайте предложения по их 
оптимизации.   

19. Охарактеризуйте виды учебных занятий в частях ВС Российской Федерации и 

проанализируйте условия по их реализации в современных условиях  
20. Проанализируйте состояние взаимоотношении между военнослужащими и 

разработайте предложения по их улучшению. 

21.  Проанализируйте процесс подведение итогов состояния воинской дисциплины 

необходимо сделать командирам для снижения опасностей военной службы? 

22. Охарактеризуйте процесс наложение дисциплинарных взысканий на военнослужащих. 
Назовите условия его оптимального функционирования. 

23. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и ВПК в мирное и военное 
время и определите что необходимо сделать для их разрешения . 

24. Осуществите анализ процесса организация боевого дежурства, внутреннего порядка в 
современной России и дайте рекомендации по его решению.  

25. Раскройте особенности безопасности военной службы в современных условиях.. 
Назовите условия их снижения до минимального уровня. 

26. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 
происходит обострение проблемы терроризма. 
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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. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / 

Ю.Б. Байрамуков, В.С. Янович, Е.А. Драбатулин,  и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет ; под ред. Ю.Б. Торгованова. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. - 518 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-7638-3035-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364624 

2. Махов, С.Ю. Штурмовой бой ГРОММ. Тактико-специальная подготовка : учебно-
методическое пособие / С.Ю. Махов ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - 
Орел : МАБИВ, 2014. - 31 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428638   

6.2 Дополнительная литература 

1. Караяни, А. Г. Военная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / А. 

Г. Караяни. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-

534-01734-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433260  

2. Караяни, А. Г. Военная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. 

Г. Караяни. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-

534-02085-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434663  

3. Цзе Сюань, Военный канон в ста главах /  Цзе Сюань. - Москва : Европа, 2011. - 168 с. 
- ISBN 978-5-9739-0206-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90222  

4. Драбатулин, Е.А. Общая тактика. Управление подразделениями в бою : учебное 
пособие / Е.А. Драбатулин, Ю.Б. Байрамуков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 
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университет, 2011. - 116 с. - ISBN 978-5-7638-2476-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229368  

 

1. Нормативно-правовые акты 

1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 95 «Об 

организации В Министерстве обороны Российской Федерации деятельности по осуществлению 

контроля качества и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта»  

[Электронный ресурс]       
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12088682@egNPA 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации № 96 и Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» [Электронный ресурс]  
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10356622@egNPA 

3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 11 декабря 2013 г. № 880 «О 

повышении размеров оплаты труда отдельным категориям гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации» [Электронный ресурс]         
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11930384@egNPA 

4. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 19 декабря 2011 г. № 2610 «О 

Порядке проведения в Министерстве обороны Российской Федерации антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
Министерства обороны Российской Федерации»   [Электронный ресурс]       
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10952272@egNPA 

5. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 августа 2016 г. № 478 «О 

военных образовательных организациях высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации, осуществляющих профессиональную переподготовку военнослужащих 
по одной из гражданских специальностей»    [Электронный ресурс]       
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12095550@egNPA 

6. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 июля 2016 года № 434 «О 

мерах по совершенствованию руководства образовательными организациями Министерства 
обороны Российской Федерации»  [Электронный ресурс]       
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12091347@egNPA 

7. Приказ Министра обороны Российской Федерации № 320 от 2 июня 2016 г. «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства обороны Российской Федерации о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»  [Электронный ресурс]       
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12089051@egNPA 

8. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 октября 2015 года № 630 «О 

порядке и условиях профессиональной переподготовки по одной из гражданских 
специальностей отдельных категорий военнослужащих – граждан Российской Федерации, 

проходящих военную службу по контракту»   [Электронный ресурс]       
http://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12066747@egNPA 

 

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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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 
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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

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 Университат, на предлагаемые преподавателем 
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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 лабораторной работе и 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 лабораторной работы и 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 
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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 с оценкой (ЗСО).  

К ЗСО 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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

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 
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 
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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 «Тактико-специальная подготовка» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.05.02 - "Психология служебной деятельности" (уровень специалитета), пользуются: 
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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами.  

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). -  
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме (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 учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 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.).  
Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» представлена в приложениях 
основной профессиональной образовательной программы «37.05.02 - "Психология служебной 

деятельности" (уровень специалитета),  
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