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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ 

КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ.  

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. НОРМА И 

ПАТОЛОГИЯ. 

В этой лекции исследуется история клинической 

психологии, прослеживается ее развитие с течением 

времени. Обсуждаются предмет, задачи и основные 

понятия клинической психологии. Лекция посвящена 

пониманию различий между нормальным и 

патологическим поведением, а также важности изучения и 

решения психологических расстройств. 

РАЗДЕЛ 2. 

СОВРЕМЕННЫЕ 

РАЗДЕЛЫ И МЕТОДЫ 

КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

В этой лекции дается обзор различных разделов и методов, 

применяемых в современной клинической психологии. 

Рассматриваются различные подходы и точки зрения в 

этой области, включая когнитивно-поведенческую 

терапию, психодинамическую терапию и 

гуманистическую терапию. В лекции подчеркивается 

важность адаптации методов лечения к индивидуальным 

потребностям клиентов и интеграции исследований и 

практики, основанной на фактических данных. 

РАЗДЕЛ 3. ПОНЯТИЕ 

ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАССТРОЙСТВО, 

ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ И 

АНОМАЛИИ 

ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 

В этой лекции исследуется понятие психического 

расстройства, наряду с психическими заболеваниями и 

аномалиями психического развития. В лекции 

рассматриваются различные теоретические основы для 

понимания и диагностики психических расстройств, такие 

как Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам (DSM) и Международная 
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классификация болезней (МКБ). Обсуждается влияние 

этих условий на самочувствие и функционирование людей. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ПСИХИКИ. 

РАССТРОЙСТВА 

СОЗНАНИЯ, 

РАССТРОЙСТВА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

ОЩУЩЕНИЙ, 

РАССТРОЙСТВА 

Данная лекция посвящена основным проявлениям 

психических расстройств. В частности, он углубляется в 

расстройства сознания, восприятия и ощущений. 

Исследуются различные типы расстройств, такие как 

диссоциативные расстройства, галлюцинации и бред. В 

лекции подчеркивается важность точной оценки и 

диагностики для эффективного планирования лечения. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ 

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА И 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

ПОГРАНИЧНЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА 

(НЕВРОТИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА И 

РАССТРОЙСТВА 

ЛИЧНОСТИ) МКБ -10. 

В данной лекции рассматриваются основные клинические 

формы психических расстройств и психических 

заболеваний. В частности, основное внимание уделяется 

пограничным психическим расстройствам, включая 

невротические расстройства и расстройства личности. В 

лекции рассматриваются диагностические критерии, 

изложенные в Международной классификации болезней, 

10-е издание (МКБ-10), и дается понимание характеристик 

и проблем, связанных с этими состояниями. 

РАЗДЕЛ 6 ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

(ПСИХОДРАМА; 

СЕМЕЙНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ И 

СЕМЕЙНОЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ) 

Заключительная лекция посвящена основным 

характеристикам и направлениям психотерапии. 

Рассматриваются различные модальности психотерапии, 

такие как психодрама, семейная психотерапия и семейное 

психологическое консультирование. В лекции 

подчеркивается важность терапевтического 

взаимопонимания, эмпатии и понимания в содействии 

позитивным изменениям в отдельных людях и семьях. 

Также исследуются различные методы и вмешательства в 

рамках этих терапевтических подходов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
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- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.  ПРЕДМЕТ, 

ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. НОРМА И 

ПАТОЛОГИЯ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1. История развития клинической психологии. Роль отечественных и зарубежных 

ученых в развитие клинической психологии. 

2. Понятия патопсихологии и психопатологии. Высшие психические функции.  

3. Нейропсихология как раздел клинической психологии. Роль А.Р.Лурия в развитии 

нейропсихологии 

4. Локализация высших психических функций. Понятие блоков мозга.   

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ РАЗДЕЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1.История возникновения методов клинической психологии.   

2.Клиническое интервью. Формы. 

3.Значение методов патопсихологии  для диагностики психических нарушений. 

4..Исследовние психического статуса. 

5. Экспериментально-психологическое исследование в клинической психологии. 

6. Анамнез болезни. 

РАЗДЕЛ 3. ПОНЯТИЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ И АНОМАЛИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие психического заболевания и психического расстройства. 

2.Эндогенные заболевания. Шизофрения биполярное аффективное расстройство. 

Циклотимия.  

3.Влияние психотравмирующих факторов в возникновении психических нарушений. 

ПТСР. 

3.Влияние образа жизни и воспитания на возникновение психических расстройств. 

Расстройства личности. Невротические состояния. Психосоматические расстройства. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПСИХИКИ. 

РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ, РАССТРОЙСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

ОЩУЩЕНИЙ, РАССТРОЙСТВА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нарушения сознание пси психических заболеваниях.  

2. Психические расстройства, проявляющиеся в нарушениях волевой сферы.  

3. Психические расстройства, проявляющиеся нарушениями мышления. 

3. Психические расстройства, проявляющиеся патологией эмоциональной сферы. 
4. Психические расстройства, проявляющиеся нарушениями ощущений и представлений. 

5.Психические расстройства, проявляющиеся нарушениями поведения. 

6. Расстройства личности. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА И ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПОГРАНИЧНЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И 

РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ) МКБ -10. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие психического заболевания и психического расстройства. 

2.Эндогенные заболевания. Шизофрения биполярное аффективное расстройство. 

Циклотимия.  

3.Влияние психотравмирующих факторов в возникновении психических нарушений. 

ПТСР. 
3.Влияние образа жизни и воспитания на возникновение психических расстройств. Расстройства 

личности. Невротические состояния. Психосоматические расстройства. 

            РАЗДЕЛ 6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОТЕРАПИИ (ПСИХОДРАМА; СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СЕМЕЙНОЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует  

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
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составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 



 14 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. История развития клинической психологии. Предмет, задачи, основные 

понятия клинической психологии. Норма и патология.  

 

Цель: Цель данной лекции – дать обзор истории клинической психологии и ознакомить 

аудиторию с ее предметом, задачами и основными понятиями. Он направлен на создание 

основы для понимания области клинической психологии и различия между нормальным и 

патологическим поведением. 

 

Структура: Лекция начинается с исторического обзора, в котором выделяются 

основные вехи развития клинической психологии. Затем он углубляется в предмет и задачи 

клинической психологии, объясняя ее роль в изучении и решении психологических 

расстройств. Лекция завершается обсуждением понятий нормы и патологии. 

 

Текст: Лектор обсуждает историческое развитие клинической психологии, выделяя 

влиятельных фигур и важные события. Они объясняют предмет, подчеркивая акцент на 

психологических расстройствах и их лечении. Затем лекция знакомит с ключевыми понятиями, 

такими как определение нормы и патологии, и их значением в клинической психологии. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, задавая вопросы, 

чтобы стимулировать размышления о различиях между нормальным и ненормальным 

поведением. Они также могут предлагать гипотетические сценарии, чтобы спровоцировать 

дискуссии о том, как клиническая психология лечит патологию и способствует психическому 

благополучию. 

 

Раздел 2. Современные разделы и методы клинической психологии  

 

Цель: Данная лекция направлена на ознакомление аудитории с современными 

разделами и методами, используемыми в клинической психологии, обеспечивая понимание 

различных подходов в этой области. 

 

Структура: Лекция начинается с введения в различные разделы современной 

клинической психологии, такие как когнитивно-поведенческая терапия, психодинамическая 

терапия и гуманистическая терапия. Затем он переходит к обсуждению различных методов, 

используемых в каждом разделе, с выделением их уникальных точек зрения и методов. 

 

Текст: Лектор объясняет различные разделы клинической психологии, развивая их 

теоретические основы и основополагающие принципы. Они приводят примеры 

терапевтических методов, связанных с каждым разделом, обсуждая их эффективность и 

пригодность для конкретных психологических проблем. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может поощрять участие аудитории, предлагая 

им поделиться своим опытом или мнениями о различных терапевтических подходах. Они также 

могут представлять тематические исследования или сценарии для анализа аудиторией, 

способствуя интерактивным дискуссиям о применимости и преимуществах различных методов 

клинической психологии. 
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Раздел 3. Понятие о психическом расстройстве, психических заболеваниях и 

аномалиях психического развития.  

 

Цель: Эта лекция направлена на изучение концепции психического расстройства, 

психического заболевания и аномалий психического развития, обеспечивая понимание 

диагностических схем, используемых в клинической психологии. 

 

Структура: Лекция начинается с определения психического расстройства и 

психического заболевания и их отличия от нормальных отклонений в психическом 

функционировании. Затем обсуждаются широко используемые диагностические рамки, такие 

как DSM и МКБ, и их влияние на клиническую практику. В лекции также рассматриваются 

аномалии психического развития и их последствия. 

 

Текст: Лектор объясняет определения психического расстройства и психического 

заболевания, подчеркивая важность диагностики и понимания этих состояний. Они обсуждают 

ключевые особенности диагностических систем, таких как DSM и МКБ, выделяя критерии, 

используемые для классификации. В лекции также исследуются аномалии психического 

развития и их влияние на психологическое благополучие людей. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может привлечь аудиторию, задавая вопросы, 

чтобы оценить их понимание различий между нормальным и нарушенным психическим 

функционированием. Они также могут побудить зрителей поделиться своим мнением о 

влиянии диагностических систем на лечение психических заболеваний и восприятие в 

обществе. 

 

Раздел 4. Основные проявления психических расстройств. Расстройства сознания, 

расстройства восприятий и ощущений, расстройства  

 

Цель: Данная лекция посвящена основным проявлениям психических расстройств, в 

частности рассмотрению расстройств сознания, восприятий и ощущений. Он направлен на 

расширение знаний аудитории об этих проявлениях и их значении в клинической психологии. 

 

Структура: Лекция начинается с ознакомления с основными проявлениями 

психических расстройств, выделением расстройств сознания, восприятий и ощущений. Каждая 

категория затем исследуется подробно, с примерами и объяснениями для различных 

расстройств в каждой категории. 

 

Текст: Лектор обсуждает первичные проявления психических расстройств, подчеркивая 

важность точной оценки и диагностики. Они углубляются в расстройства сознания, восприятия 

и ощущений, давая определения и иллюстрируя различные состояния в каждой категории. В 

лекции подчеркивается влияние этих проявлений на психологические переживания индивидов. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может включать интерактивные элементы, 

представляя тематические исследования или гипотетические сценарии для анализа аудиторией. 

Они могут побуждать аудиторию идентифицировать возможные расстройства на основе 

предоставленных симптомов или участвовать в обсуждении проблем, с которыми сталкиваются 

люди с расстройствами сознания, восприятия и ощущений. 
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Раздел 5. Основные клинические формы психических расстройств и психических 

заболеваний. Пограничные психические расстройства (невротические расстройства и 

расстройства личности) МКБ-10.  

 

Цель: Целью данной лекции является изучение основных клинических форм 

психических расстройств и психических заболеваний с особым акцентом на пограничные 

психические расстройства, включая невротические расстройства и расстройства личности. Он 

направлен на углубление понимания аудиторией этих состояний и их классификации согласно 

МКБ-10. 

 

Структура: Лекция начинается с обзора основных клинических форм психических 

расстройств и психических заболеваний. Затем он углубляется в пограничные психические 

расстройства, обсуждая как невротические расстройства, так и расстройства личности. В 

лекции особое внимание уделяется системе классификации, предусмотренной МКБ-10 для этих 

состояний. 

 

Текст: Лектор объясняет основные клинические формы психических расстройств и 

психических заболеваний, подчеркивая важность точной диагностики и классификации. Они 

дают подробные объяснения пограничных психических расстройств, обсуждают 

характеристики и проблемы, связанные с невротическими расстройствами и расстройствами 

личности. В лекции далее исследуется система классификации, изложенная в МКБ-10. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, задавая вопросы об 

общих симптомах или чертах, связанных с невротическими расстройствами и расстройствами 

личности. Они могут побудить зрителей поделиться своими наблюдениями или личным 

опытом, связанным с этими состояниями, способствуя обсуждению сложности и влияния 

пограничных психических расстройств. 

 

Раздел 6. Основные характеристики и направления психотерапии (психодрама, 

семейная психотерапия и семейное психологическое консультирование)  

 

Цель: Данная лекция направлена на обсуждение основных особенностей и направлений 

психотерапии, уделяя особое внимание психодраме, семейной психотерапии и семейному 

психологическому консультированию. Он стремится дать представление об этих 

терапевтических подходах и их применении в клинической практике. 

 

Структура: Лекция начинается с ознакомления с основными характеристиками 

психотерапии и ее значением в решении проблем психического здоровья. Затем он углубляется 

в конкретные направления психотерапии, а именно психодраму, семейную психотерапию и 

семейное психологическое консультирование. Каждый подход обсуждается, подчеркивая его 

уникальные особенности и преимущества. 

 

Текст: Лектор объясняет основные характеристики психотерапии, подчеркивая 

совместный характер терапевтических отношений и цель содействия позитивным изменениям. 

Затем они дают подробное описание психодрамы, семейной психотерапии и семейного 

психологического консультирования, обсуждая методы и вмешательства, используемые в 

каждом подходе. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может поощрять участие аудитории, предлагая 

им поделиться своим опытом или взглядами на различные виды психотерапии. Они могут 

задавать вопросы, чтобы оценить понимание аудиторией уникальных аспектов и 
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потенциальных преимуществ психодрамы, семейной психотерапии и семейного 

психологического консультирования. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. История развития клинической психологии. Предмет, задачи, основные 

понятия клинической психологии. Норма и патология.  

 

Цель семинара: Целью данного занятия является предоставление обзора истории, 

предмета, задач и основных понятий клинической психологии. Он направлен на ознакомление 

участников с основами клинической психологии и различием между нормальным и 

патологическим поведением. 

Структура семинарского занятия: Семинар начинается с доклада об историческом 

развитии клинической психологии, после чего следует изучение ее предмета, задач и основных 

понятий. Сессия включает в себя обсуждение понятий нормы и патологии с акцентом на их 

актуальность в клинической психологии. 

Взаимодействие с аудиторией: оратор может вовлекать аудиторию, поощряя вопросы 

и дискуссии об историческом контексте и важных вехах в клинической психологии. Они также 

могут побудить аудиторию задуматься о различиях между нормальным и патологическим 

поведением, способствуя интерактивным беседам и обмену идеями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как развивалась клиническая психология с течением времени и какие ключевые события 

или фигуры способствовали ее развитию? 

2. Каковы основные задачи и цели клинической психологии? 

3. Как бы вы определили понятие «нормы» применительно к психологическому 

функционированию? 

4. Почему важно понимать и различать нормальное и патологическое поведение в 

клинической психологии? 

Практические задания: не указаны. 

Требования к выполнению практического задания: не применимо. 

 

Раздел 2. Современные разделы и методы клинической психологии  

 

Цель семинара: Цель данного занятия - дать участникам представление о современных 

разделах и методах, используемых в клинической психологии. Он направлен на ознакомление 

их с различными терапевтическими подходами и перспективами в этой области. 

Структура семинара: Семинар начинается с обзора различных разделов современной 

клинической психологии, таких как когнитивно-поведенческая терапия, психодинамическая 

терапия и гуманистическая терапия. Каждый раздел обсуждается с точки зрения его 

теоретических основ, методов и приложений. На сессии подчеркивается важность адаптации 

методов лечения к индивидуальным потребностям клиента. 

Взаимодействие с аудиторией: спикер может привлечь аудиторию, поощряя 

обсуждение сильных и слабых сторон различных терапевтических подходов. Они могут 

предложить участникам поделиться своим опытом или мнениями относительно эффективности 

конкретных методов. Тематические исследования или сценарии также могут быть 

представлены для стимулирования интерактивных дискуссий и критического мышления. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные разделы или подходы современной клинической психологии? 

2. Как разные терапевтические методы различаются по своим теоретическим основам и 

методам? 

3. Можете ли вы придумать конкретный клиентский сценарий, в котором конкретный 

терапевтический подход был бы наиболее подходящим? Почему? 

4. Насколько важно для клиницистов интегрировать исследования и доказательную 

практику в свою терапевтическую работу? 

Практические задания: не указаны. 

Требования к выполнению практического задания: не применимо. 

 

Раздел 3. Понятие о психическом расстройстве, психических заболеваниях и 

аномалиях психического развития.  

 

Цель семинара: Целью данного занятия является изучение понятий психического 

расстройства, психического заболевания и аномалий психического развития. Он направлен на 

то, чтобы предоставить участникам всестороннее понимание этих терминов и их значения в 

клинической психологии. 

Структура занятия семинара: Семинар начинается с объяснения определений и 

различий между психическим расстройством и психическим заболеванием. Затем он 

углубляется в широко используемые диагностические рамки, такие как DSM и МКБ, для 

классификации психических расстройств. На сессии также рассматриваются аномалии 

психического развития и их последствия. 

Взаимодействие с аудиторией: оратор может вовлекать аудиторию, поощряя 

обсуждение проблем определения и диагностики психических расстройств. Они могут 

попросить участников привести примеры или тематические исследования, иллюстрирующие 

обсуждаемые концепции. Вопросы могут быть заданы, чтобы стимулировать критическое 

мышление и размышления о влиянии диагностических структур на клиническую практику. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как бы вы определили термины «психическое расстройство» и «психическое 

заболевание», исходя из вашего понимания? 

2. Каковы некоторые преимущества и недостатки диагностических систем, таких как DSM 

и МКБ, в классификации психических расстройств? 

3. Можете ли вы назвать какие-либо этические или культурные соображения, которые 

следует учитывать при диагностике психических расстройств? 

4. Чем аномалии психического развития отличаются от других форм психических 

расстройств и какое значение они имеют для отдельных лиц? 

Практические задания: не указаны. 

Требования к выполнению практического задания: не применимо. 

 

Раздел 4. Основные проявления психических расстройств. Расстройства сознания, 

расстройства восприятий и ощущений, расстройства  

 

Цель семинара: Целью данного занятия является изучение основных проявлений 

психических расстройств, уделяя особое внимание расстройствам сознания, восприятий и 

ощущений. Он направлен на углубление понимания участниками этих проявлений и их 

значения в клинической психологии. 

Структура семинарского занятия: Семинар начинается с ознакомления с основными 

проявлениями психических расстройств. Затем он углубляется в конкретные категории, такие 

как расстройства сознания, восприятия и ощущений. Каждая категория обсуждается с точки 

зрения их определений, примеров и влияния на психологический опыт людей. 
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Взаимодействие с аудиторией: спикер может привлечь аудиторию, представив 

тематические исследования или сценарии для анализа и обсуждения. Они могут побуждать 

участников выявлять потенциальные расстройства на основе предоставленных симптомов или 

участвовать в беседах о проблемах, с которыми сталкиваются люди с этими проявлениями. 

Можно задавать вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и активное участие.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Можете ли вы назвать какие-либо распространенные расстройства, подпадающие под 

категорию расстройств сознания, восприятия или ощущений? 

2. Как эти проявления влияют на повседневное функционирование людей и общее 

самочувствие? 

3. Какие проблемы могут возникнуть при диагностике или лечении расстройств, связанных 

с сознанием, восприятием или ощущениями? 

4. Как культурный или социальный контекст может влиять на проявление и интерпретацию 

этих расстройств? 

Практические задания: не указаны. 

Требования к выполнению практического задания: не применимо. 

 

Раздел 5. Основные клинические формы психических расстройств и психических 

заболеваний. Пограничные психические расстройства (невротические расстройства и 

расстройства личности) МКБ-10.  

 

Цель семинара: Целью данного занятия является обсуждение основных клинических 

форм психических расстройств и психических заболеваний с особым акцентом на пограничные 

психические расстройства, включая невротические расстройства и расстройства личности. Он 

направлен на углубление понимания участниками этих состояний и их классификации в 

соответствии с МКБ-10. 

Структура семинарского занятия: Семинар начинается с обзора основных 

клинических форм психических расстройств и психических заболеваний. Затем он углубляется 

в категорию пограничных психических расстройств, в частности исследуя невротические 

расстройства и расстройства личности. Система классификации, представленная МКБ-10, 

обсуждается в связи с этими состояниями. 

Взаимодействие с аудиторией: спикер может вовлекать аудиторию, поощряя 

обсуждение характеристик и проблем, связанных с пограничными психическими 

расстройствами. Они могут предложить участникам поделиться своими наблюдениями или 

личным опытом, связанным с этими состояниями. Можно задавать вопросы, чтобы 

стимулировать критическое мышление и способствовать более глубокому пониманию 

используемой системы классификации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие примеры клинических форм психических расстройств и психических заболеваний 

вам известны? 

2. Что отличает пограничные психические расстройства от других категорий психических 

расстройств? 

3. Как система классификации МКБ-10 способствует нашему пониманию и лечению 

пограничных психических расстройств? 

4. Можете ли вы назвать какие-либо культурные или контекстуальные факторы, которые 

могут повлиять на проявление или диагностику пограничных психических расстройств? 

Практические задания: не указаны. 

Требования к выполнению практического задания: не применимо. 
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Раздел 6. Основные характеристики и направления психотерапии (психодрама; 

семейная психотерапия и семейное психологическое консультирование)  

 

Цель семинара: Целью данного занятия является обсуждение основных характеристик 

и направлений психотерапии, уделяя особое внимание психодраме, семейной психотерапии и 

семейному психологическому консультированию. консультирование. Он направлен на то, 

чтобы дать представление об этих терапевтических подходах и их применении в клинической 

практике. 

Структура занятия семинара: Семинар начинается с ознакомления с основными 

характеристиками психотерапии и ее значением в решении проблем психического здоровья. 

Затем он углубляется в конкретные направления психотерапии, а именно психодраму, 

семейную психотерапию и семейное психологическое консультирование. Каждый подход 

обсуждается с точки зрения его уникальных особенностей, методов и терапевтических целей. 

Взаимодействие с аудиторией: спикер может привлечь аудиторию, поощряя 

обсуждение преимуществ и проблем различных терапевтических подходов. Они могут 

предложить участникам поделиться своим опытом или взглядами на психодраму, семейную 

психотерапию или семейное психологическое консультирование. Можно задавать вопросы, 

чтобы стимулировать критическое мышление и размышления о применимости этих подходов в 

различных клинических контекстах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы, по вашему мнению, ключевые характеристики эффективной психотерапии? 

2. Чем психодрама, семейная психотерапия и семейное психологическое 

консультирование отличаются друг от друга с точки зрения техники и целей? 

3. Можете ли вы назвать какие-либо конкретные сценарии или группы клиентов, в которых 

эти терапевтические подходы были бы особенно полезны? 

4. Какие этические соображения следует учитывать при проведении психотерапии в 

семейном контексте? 

Практические задания: не указаны. 

Требования к выполнению практического задания: не применимо. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Психология 

семейных отношений. 

История и перспективы 

семьи и брака 

В этой лекции основное внимание уделяется изучению 

исторического развития и будущих перспектив семьи и 

брака с психологической точки зрения. Лекция начинается 

с изучения эволюции семейных структур и социальных 

изменений, которые со временем повлияли на восприятие и 

роли членов семьи. Он углубляется в различные теории и 

исследования функций и динамики семей, включая влияние 

культурных, экономических и технологических факторов. 

В лекции также освещаются современные проблемы, такие 

как изменение модели семьи, альтернативные формы семьи 

и влияние глобализации на динамику семьи. 

РАЗДЕЛ 2. Семья как малая 

социальная группа 

Целью этой лекции является понимание семьи как малой 

социальной группы и изучение различных аспектов 

групповой динамики в семейном контексте. Он 

углубляется в концепции сплоченности, общения и 

динамики власти среди членов семьи. В лекции 

исследуется, как теория семейных систем может быть 

применена для понимания взаимозависимости и 

взаимосвязанности членов семьи. В нем обсуждаются 

роли, нормы и иерархии, существующие в семьях, и то, как 

они способствуют общему функционированию семьи как 

социальной группы. Кроме того, лекция исследует влияние 

семейной динамики на индивидуальное развитие и 

благополучие. 
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РАЗДЕЛ 3. Функционально-

ролевое взаимодействие в 

семье 

В этой лекции основное внимание уделяется пониманию 

функциональных ролей в семье и того, как они влияют на 

семейную динамику. В лекции исследуется концепция 

функционализма и ее применение к семейной системе. В 

нем рассматриваются различные роли, которые играют 

члены семьи, такие как кормилец, опекун и посредник, а 

также то, как эти роли взаимодействуют и влияют на 

функционирование семьи. В лекции также 

рассматривается концепция ролевого напряжения и 

ролевого конфликта в семье, а также обсуждаются 

стратегии управления несколькими ролями и 

балансирования между ними. Кроме того, в лекции 

подчеркивается важность четкого общения и согласования 

ролей в семье. 

РАЗДЕЛ 4. Супружеские 

отношения 

Эта лекция посвящена изучению динамики супружеских 

отношений в семейном контексте. В нем рассматриваются 

различные теории и модели брака, включая традиционные 

и современные взгляды. В лекции обсуждаются факторы, 

влияющие на удовлетворенность браком, исследуется 

динамика разрешения конфликтов и общения в браке. В нем 

также рассматриваются общие проблемы и факторы 

стресса, с которыми могут столкнуться пары, такие как 

воспитание детей, баланс между работой и личной жизнью 

и финансовые проблемы. В лекции подчеркивается 

важность эффективного общения, сопереживания и 

взаимной поддержки для поддержания здоровых и 

полноценных супружеских отношений. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
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действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
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практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Психология семейных отношений. История и перспективы семьи и 

брака 

Тема 1.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на взаимоотношения в 

паре? 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

7. Расскажите про классификацию профилей брака, которую предложил Сатир 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

 

Тема 1.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 

3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой организации 

отношений? 

4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются вам 

позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? Обоснуйте свой 

ответ. 
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5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему мнению, 

необходимо предпринять? Какую роль вы отводите психологической помощи и 

поддержке семьи? 

6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? Обоснуйте 

свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого современной семьей? 

7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и «против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 

 

РАЗДЕЛ 2. Семья как малая социальная группа 

Тема 2.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на взаимоотношения в 

паре? 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

7. Расскажите про классификацию профилей брака, которую предложил Сатир 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

Тема 2.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 

3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой организации 

отношений? 

4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются вам 

позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? Обоснуйте свой 

ответ. 

5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему мнению, 

необходимо предпринять? Какую роль вы отводите психологической помощи и 

поддержке семьи? 
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6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? Обоснуйте 

свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого современной семьей? 

7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и «против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 

 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье 

Тема 3.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на взаимоотношения в 

паре? 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

7. Расскажите про классификацию профилей брака, которую предложил Сатир 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

Тема 3.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 

3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой организации 

отношений? 

4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются вам 

позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? Обоснуйте свой 

ответ. 

5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему мнению, 

необходимо предпринять? Какую роль вы отводите психологической помощи и 

поддержке семьи? 

6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? Обоснуйте 

свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого современной семьей? 
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7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и «против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 

 

РАЗДЕЛ 4. Супружеские отношения 

Тема 4.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на взаимоотношения в 

паре? 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

7. Расскажите про классификацию профилей брака которую предложил Сатир 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

Тема 4.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 

3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой организации 

отношений? 

4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются вам 

позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? Обоснуйте свой 

ответ. 

5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему мнению, 

необходимо предпринять? Какую роль вы отводите психологической помощи и 

поддержке семьи? 

6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? Обоснуйте 

свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого современной семьей? 

7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и «против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 



 13 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1: Психология семейных отношений - История и перспективы семьи и 

брака 

 

Цель: Цель этой лекции – исследовать историческое развитие и будущие перспективы 

семьи и брака с психологической точки зрения. 

 

Структура: Лекция начинается с введения в тему, после чего следует хронологическое 

исследование эволюции семейных структур. Затем исследуются социальные изменения, 

которые повлияли на восприятие и роли членов семьи с течением времени. Лекция также 

охватывает различные теории и исследования функций и динамики семьи, а также современные 

проблемы и их влияние на семейную динамику. 

 

Текст лекции: В лекции рассматривается историческое развитие семейных структур, от 

традиционных до современных форм, и обсуждаются социальные факторы, которые 

сформировали эти изменения. Он углубляется в теории и исследования семейных функций и 

динамики, исследуя такие темы, как культурное влияние, экономические факторы и 

технологические достижения. Также обсуждаются современные проблемы, такие как 

изменение моделей семьи, альтернативные формы семьи и влияние глобализации на семьи. 

 

Взаимодействие с аудиторией: во время лекции слушателям можно предложить 

поразмышлять о собственном семейном опыте и поделиться своими взглядами на то, как 

семейная динамика менялась на протяжении поколений. Им могут задавать вопросы об их 

взглядах на альтернативные формы семьи или о влиянии технологий на семейные отношения. 

Это взаимодействие направлено на поощрение критического мышления и вовлеченности в 

содержание лекции. 

 

РАЗДЕЛ 2: Семья как малая социальная группа 

 

Цель: Цель этой лекции состоит в том, чтобы понять семью как небольшую социальную 

группу и исследовать динамику групповых взаимодействий в семейном контексте. 

 

Структура: Лекция начинается с введения в концепцию малой социальной группы и ее 

значение для семьи. Затем исследуются различные аспекты групповой динамики в семье, такие 

как сплоченность, общение и динамика власти. Теория семейных систем вводится для 

понимания взаимозависимости и взаимосвязанности членов семьи. В лекции также 

рассматриваются роли, нормы и иерархия внутри семьи и их влияние на общее 

функционирование семьи. 

 

Текст лекции: В лекции рассматривается концепция семьи как небольшой социальной 

группы, подчеркивая взаимосвязь членов семьи и динамику, возникающую в этом контексте. В 

нем рассматриваются такие темы, как сплоченность, модели общения и динамика власти в 

семье. Также обсуждается роль теории семейных систем в понимании этой динамики. 
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Взаимодействие с аудиторией. Можно предложить аудитории поделиться своим 

опытом групповой динамики в своих семьях. Им могут задавать вопросы о моделях общения 

или дисбалансе власти в их собственных семейных системах. Лектор может предложить 

аудитории проблемные ситуации или сценарии для анализа и обсуждения, способствуя 

эвристической беседе, чтобы углубить их понимание семейной динамики. 

 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье 

 

Цель: Цель этой лекции – понять функциональные роли в семье и то, как они 

способствуют семейной динамике. 

 

Структура: Лекция начинается с введения в понятие функционализма и его применения 

к семейной системе. Затем исследуются различные роли, которые играют члены семьи, такие 

как кормилец, опекун и посредник. В лекции рассматривается, как эти роли взаимодействуют и 

влияют на функционирование семьи, обсуждаются такие темы, как ролевая нагрузка и ролевой 

конфликт. Также подчеркивается важность четкого общения и согласования ролей в семье. 

 

Текст лекции: В лекции рассматривается концепция функциональных ролей в семье, 

обсуждаются различные роли, выполняемые членами семьи, и их влияние на семейную 

динамику. Он исследует концепцию функционализма и ее применение к пониманию семейной 

системы. Также обсуждаются такие темы, как ролевая нагрузка, ролевой конфликт и важность 

эффективного общения и переговоров. 

 

Взаимодействие с аудиторией: аудиторию можно попросить подумать о ролях, 

которые они играют в своих семьях, и о том, как эти роли взаимодействуют с другими людьми. 

Им может быть предложено поделиться стратегиями, которые они использовали для 

управления несколькими ролями или разрешения конфликтов ролей. Лекция также может 

включать проблемные ситуации или тематические исследования для анализа и обсуждения 

аудиторией, способствуя интерактивному и совместному обучению. 

 

РАЗДЕЛ 4: Супружеские отношения 

 

Цель: Цель этой лекции – исследовать динамику супружеских отношений в семейном 

контексте. 

 

Структура: Лекция начинается с введения в различные теории и модели брака, включая 

традиционные и современные точки зрения. Затем исследуются факторы, влияющие на 

удовлетворенность браком, такие как разрешение конфликтов и коммуникативные навыки. В 

лекции рассматриваются общие проблемы и факторы стресса, с которыми сталкиваются пары, 

такие как воспитание детей, баланс между работой и личной жизнью и финансовые проблемы. 

В нем подчеркивается важность эффективного общения, сочувствия и взаимной поддержки для 

поддержания здоровых супружеских отношений. 

 

Текст лекции: В лекции рассматривается динамика брачных отношений в семье, 

рассматриваются различные теории и модели брака. В нем исследуются факторы, влияющие на 

удовлетворенность браком, такие как навыки общения и разрешения конфликтов. Также 

рассматриваются общие проблемы, с которыми сталкиваются пары, а также стратегии их 

преодоления. В лекции подчеркивается важность эффективного общения, сопереживания и 

взаимной поддержки в поддержании здоровых супружеских отношений. 

 

Взаимодействие с аудиторией: можно предложить аудитории поделиться своим 

опытом и мыслями о супружеских отношениях. Их можно попросить обдумать эффективные 
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стратегии общения или поделиться своим мнением о конкретных проблемах, с которыми 

сталкиваются пары. Лекция также может включать сценарии решения проблем или ролевые 

упражнения, чтобы вовлечь аудиторию в применение содержания лекции к ситуациям из 

реальной жизни. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1: Психология семейных отношений - История и перспективы семьи и 

брака 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является углубленное понимание психологии 

семейных отношений с акцентом на историческое развитие и будущие перспективы семьи и 

брака. 

Структура семинарского занятия: Сессия начинается с введения в тему, после чего 

следует презентация об исторической эволюции семейных структур и социальных изменениях, 

которые на них повлияли. Семинар также включает в себя обсуждение различных теорий и 

исследований, связанных с динамикой и функциями семьи. Также исследуются современные 

проблемы и их влияние на семейную динамику. 

Взаимодействие с аудиторией. Зрителям предлагается активно участвовать в 

дискуссиях и делиться своими взглядами на семью и брак. Вопросы, связанные с 

историческими изменениями в семейных структурах и последствиями современных проблем, 

ставятся для развития критического мышления. Могут быть представлены проблемные 

ситуации или тематические исследования, чтобы стимулировать эвристические разговоры 

между участниками. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как изменились семейные структуры и роли с течением времени? 

2. Какие факторы повлияли на изменение динамики семьи и брака? 

3. Каковы последствия глобализации для семейной динамики? 

4. Как культурные и социальные нормы формируют наше понимание семьи? 

Практические задания: Участникам может быть поручено провести исследование 

определенного культурного или исторического аспекта семейных структур и представить свои 

выводы группе. Их также могут попросить проанализировать и обсудить современные 

проблемы, влияющие на семьи в их собственных сообществах. 

Требования к выполнению практического задания: ожидается, что участники 

проведут тщательное исследование по выбранной теме и представят свои выводы в ясной и 

последовательной форме. Они должны критически анализировать информацию и делать 

проницательные выводы. Кроме того, поощряется активное участие в групповых обсуждениях 

и участие в презентациях других. 

 

РАЗДЕЛ 2: Семья как малая социальная группа 

 

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение концепции семьи как 

небольшой социальной группы и понимание динамики групповых взаимодействий в семейном 

контексте. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с введения в понятие малой 

социальной группы, за которым следует исследование различных аспектов групповой 

динамики в семье. Рассматриваемые темы включают сплоченность, модели общения и 
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динамику власти. Теория семейных систем вводится для понимания взаимосвязанности членов 

семьи. В лекции также рассматриваются роли, нормы и иерархия внутри семьи и их влияние на 

общее функционирование семьи. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в течение всего семинара. 

Их поощряют делиться собственным опытом и взглядами на групповую динамику в своих 

семьях. Вопросы задаются, чтобы стимулировать обсуждение моделей общения, дисбаланса 

сил и влияния ролей и норм в их собственных семейных системах. Проблемные ситуации или 

сценарии могут быть представлены аудитории для анализа и обсуждения, способствуя 

эвристическим беседам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как сплоченность внутри семьи способствует общему функционированию семьи? 

2. Какие модели общения существуют в семьях? Как они влияют на отношения? 

3. Как динамика власти в семье может повлиять на индивидуальное благополучие? 

4. Каковы потенциальные проблемы в поддержании баланса и гармонии в семейной 

системе? 

Практические задания: Участникам может быть поручено наблюдать и анализировать 

модели общения в своих семьях. Затем они могут представить свои наблюдения и обсудить 

влияние этих паттернов на семейную динамику. Групповые занятия также могут проводиться 

для имитации и изучения различной динамики власти в семьях. 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники 

пронаблюдают и задокументируют модели общения в своих семьях, опираясь на примеры из 

реальной жизни. Им следует критически проанализировать эти закономерности и подумать об 

их влиянии на семейную динамику. Презентации должны быть четкими, краткими и 

сопровождаться соответствующими примерами. 

 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье 

 

Цель семинара: Цель этого семинара состоит в том, чтобы понять функциональные 

роли в семье и изучить, как они взаимодействуют и влияют на семейную динамику. 

Структура семинарского занятия: Сессия начинается с введения в концепцию 

функционализма и ее применения к семейной системе. Семинар исследует различные роли, 

выполняемые членами семьи, такие как кормилец, опекун и посредник. Обсуждения 

охватывают такие темы, как ролевая нагрузка, ролевой конфликт и важность эффективного 

общения и согласования ролей в семье. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре. Им 

предлагается подумать о роли, которую они играют в своих семьях, и поделиться своими 

мыслями и опытом. Обсуждения побуждаются для изучения того, как различные роли 

взаимодействуют и влияют на динамику семьи. Проблемные ситуации или тематические 

исследования могут быть представлены аудитории для анализа и обсуждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как различные роли влияют на общее функционирование семьи? 

2. Какие проблемы или конфликты могут возникнуть из-за нескольких ролей в семье? 

3. Как эффективное общение и переговоры могут помочь справиться с ролевыми 

конфликтами в семье? 

4. Какие стратегии можно использовать для эффективного балансирования нескольких 

ролей? 

Практические задания: Участникам может быть поручено определить и 

проанализировать функциональные роли в своих семьях. Затем они могут обсудить, как эти 

роли взаимодействуют и влияют на семейную динамику. Групповые занятия также могут 

проводиться для имитации ролевых конфликтов и облегчения обсуждения решения проблем. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны критически 

проанализировать функциональные роли в своей семье и привести соответствующие примеры 
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в подтверждение своих наблюдений. Они должны продемонстрировать понимание того, как эти 

роли взаимодействуют и влияют на семейную динамику. Презентации должны быть четкими, 

лаконичными и включать практические стратегии управления ролевыми конфликтами. 

 

РАЗДЕЛ 4: Супружеские отношения 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение динамики супружеских 

отношений в контексте семьи. 

Структура семинара: Семинар начинается с обзора различных теорий и моделей брака, 

охватывающих как традиционные, так и современные точки зрения. Обсуждения 

сосредоточены на факторах, влияющих на удовлетворенность браком, таких как навыки 

разрешения конфликтов и эффективное общение. На семинаре также рассматриваются общие 

проблемы, с которыми сталкиваются пары, включая воспитание детей, баланс между работой и 

личной жизнью и финансовые вопросы. Подчеркивается важность эмпатии, взаимной 

поддержки и эффективного общения в поддержании здоровых супружеских отношений. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре. Им 

предлагается поделиться своим опытом и знаниями о супружеских отношениях. Обсуждения 

побуждаются к изучению эффективных коммуникативных стратегий, способов решения 

проблем и важности сочувствия в браке. Сценарии решения проблем или ролевые упражнения 

могут быть введены для стимулирования интерактивных дискуссий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы способствуют удовлетворенности браком? 

2. Как эффективное общение может помочь в разрешении конфликтов в браке? 

3. С какими общими проблемами сталкиваются пары и как их можно решить? 

4. Как качество супружеских отношений влияет на общую динамику семьи? 

Практические задания: Участникам может быть поручено поразмышлять над своими 

собственными супружескими отношениями или теми, с которыми они знакомы. Затем они 

могут обсудить стратегии улучшения коммуникации или решения конкретных проблем. 

Групповые действия также могут проводиться для имитации сценариев разрешения 

конфликтов. 

Требования к выполнению практического задания: участники должны подумать о 

своих супружеских отношениях и предоставить практические идеи или стратегии для 

улучшения общения и решения проблем. Презентации должны быть основаны на реальном 

жизненном опыте и подкреплены соответствующими примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Психология семейных отношений. История и перспективы семьи и брака 
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РАЗДЕЛ 2. Семья как малая социальная группа 
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РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье 
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РАЗДЕЛ 4. Супружеские отношения 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Теоретические основы психологической реабилитации и коррекции 

Тема 1.1. Понятие 

психологической 

реабилитации и 

коррекции 

Понятие психологической реабилитации и коррекции: 

Эта тема знакомит студентов с базовыми понятиями 

психологической реабилитации и коррекции. Она охватывает 

определение данных терминов, их цели и основные задачи в 

практике психолога. Рассматриваются ключевые аспекты 

взаимосвязи между психологическими проблемами и методами 

их решения. 

Тема 1.2. Формы и 

методы 

психологической 

реабилитации 

Здесь студенты узнают о разнообразных формах и методах 

психологической реабилитации, используемых в работе с 

клиентами. Рассматриваются как индивидуальные, так и 

групповые подходы, а также специфические техники и 

терапевтические методы. 
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Тема 1.3. Практические 

методы 

психологической 

коррекции 

Эта тема фокусируется на практических аспектах работы 

психолога в сфере коррекции. Студенты изучают конкретные 

методы и техники, которые применяются для изменения 

негативных психологических состояний и поведенческих 

паттернов. 

Раздел 2. Предпосылки формирования аддиктивного поведения 

Тема 2.1. Понятие об 

аддиктивном 

поведении.  

Здесь рассматривается сущность и особенности аддиктивного 

поведения. Студенты изучают, что такое зависимость, какие 

факторы могут способствовать её формированию и как она 

влияет на психическое и физическое состояние человека. 

Тема 2.2. 

Характерологические и 

личностные свойства 

как факторы риска 

формирования 

аддиктивного 

поведения.  

В этой теме освещаются индивидуальные особенности 

личности, способствующие развитию аддикции. Анализируются 

характерологические особенности, влияющие на уязвимость к 

зависимостям. 

Тема 2.3. Семья, как 

фактор риска 

формирования 

аддиктивного 

поведения. 

Семья, как фактор риска формирования аддиктивного 

поведения: 

Студенты углубляются в изучение роли семейной среды в 

формировании аддиктивного поведения. Рассматриваются 

динамика семейных взаимоотношений и их влияние на развитие 

зависимости 

Тема 2.4. Клиника 

аддиктивного 

поведения при 

различных видах 

зависимости 

Эта тема посвящена анализу клинических проявлений 

аддикции в зависимости от типа зависимости. Студенты 

изучают особенности симптоматики и её динамику. 

Раздел 3. Организация комплексного подхода психологической помощи зависимым 
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Тема 3.1. Принципы 

терапии аддиктивного 

поведения. 

Здесь студенты осваивают основные принципы терапии 

зависимости. Рассматриваются подходы к выбору стратегии 

воздействия, а также эффективные методы работы с 

зависимыми. 

Тема 3.2. 

Теоретические и 

практические навыки 

психодиагностики 

пациента с 

аддиктивным 

поведением. 

В этой теме рассматриваются методы диагностики аддиктивного 

поведения. Студенты учатся оценивать и анализировать 

клинические данные для разработки индивидуальной 

программы коррекции. 

Тема 3.3. Мотивация на 

лечение. 

Здесь обсуждаются стратегии и методы мотивации пациентов на 

изменение своего аддиктивного поведения. Студенты изучают 

психологические аспекты мотивации и практические методы её 

усиления. 

Тема 3.4. Организация 

постреабилитационного 

сопровождения 

зависимых. 

В этой теме рассматривается важность послетерапевтической 

поддержки для успешного восстановления пациента. Студенты 

узнают о методах организации и ведения постреабилитационных 

групп и программ. 

Раздел 4. Психологическая   реабилитация  специалистов профессий групп риска ( 

МЧС, МВД, ФСИН, военнослужащие и пр.). 

Тема 4.1. Феномен 

психологического 

выгорания. Методы 

коррекции. 

Эта тема посвящена проблеме психологического выгорания у 

специалистов, работающих в условиях повышенной нагрузки и 

стресса. Рассматриваются методы предотвращения и коррекции 

выгорания. 

Тема 4.2. 

Посттравматическое 

стрессовое 

расстройство. 

Студенты изучают особенности посттравматического 

стрессового расстройства и его влияние на профессиональную 

деятельность. Обсуждаются методы диагностики и коррекции 

данного состояния. 
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Тема 4.3. Основные 

аспекты организации 

психокоррекционных 

мероприятий 

посттравматических 

стрессовых 

расстройств. 

Эта тема посвящена методам и подходам к организации 

психологической помощи лицам, пережившим травматические 

события. Студенты изучают эффективные стратегии работы с 

пациентами с посттравматическим стрессовым расстройством. 

 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы психологической реабилитации и коррекции 

Тема 1.1. Понятие психологической реабилитации и коррекции. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие основные задачи ставит перед собой психологическая реабилитация? 

2. В чем отличие психологической коррекции от психотерапии? 

3. Какие принципы лежат в основе психологической реабилитации? 

4. Какова роль психолога в процессе реабилитации? 

5. Какие компетенции необходимы психологу для успешной работы в области 

психологической реабилитации? 

Тема 1.2. Формы и методы психологической реабилитации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы психологической реабилитации существуют? 

2. Какие методы используются в индивидуальной психологической коррекции? 

3. Какие методы используются в групповой психологической коррекции? 

4. Как выбрать подходящий метод реабилитации для конкретного клиента? 

5. Какие ресурсы могут быть использованы психологом в процессе реабилитации? 

Тема 1.3. Практические методы психологической коррекции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие техники используются для развития навыков саморегуляции у клиента? 

2. Какие методы помогают в преодолении негативных убеждений и шаблонов мышления? 

3. Каким образом можно разработать индивидуальную программу психологической 

коррекции для конкретного клиента? 

4. Какие ролевые игры и тренинги могут быть эффективными в работе с зависимыми? 

5. Как оценить эффективность применяемых методов коррекции? 

РАЗДЕЛ 2. Предпосылки формирования аддиктивного поведения 

Тема 2.1. Понятие об аддиктивном поведении. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое аддиктивное поведение и какие его основные характеристики? 

2. Какие основные виды аддиктивного поведения существуют? 

3. Как аддиктивное поведение влияет на физическое и психическое состояние человека? 

4. Какие причины могут способствовать формированию аддиктивного поведения? 

5. Каковы особенности проявления аддиктивного поведения в различных возрастных 

группах? 

Тема 2.2. Характерологические и личностные свойства как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие личностные особенности могут предрасполагать к аддиктивному поведению? 
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2. Каким образом самооценка влияет на развитие зависимости? 

3. Как внешние факторы (например, социальная среда) влияют на формирование 

аддиктивного поведения? 

4. Каким образом стратегии справления с трудностями могут влиять на вероятность 

развития зависимости? 

5. Как можно предотвратить формирование аддиктивного поведения у людей с 

определенными характерологическими особенностями? 

Тема 2.3. Семья, как фактор риска формирования аддиктивного поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как влияет семейная обстановка на вероятность развития аддиктивного поведения у 

детей и подростков? 

2. Какие роли могут играть родители в формировании привычек своих детей? 

3. Какие механизмы взаимодействия в семье могут способствовать аддиктивному 

поведению? 

4. Как семейная поддержка может помогать в реабилитации зависимых лиц? 

5. Каким образом психолог может работать с семьей в контексте аддиктивного 

поведения? 

Тема 2.4. Клиника аддиктивного поведения при различных видах зависимости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные признаки аддиктивного поведения можно выделить в зависимости от 

конкретного вида зависимости (например, алкоголь, наркотики, игровая зависимость)? 

2. Какие особенности проявления аддикции у разных групп населения (подростки, 

взрослые, зрелые, пожилые люди)?  

3. Какие физиологические и психологические механизмы лежат в основе различных 

видов зависимости? 

4. Как можно проводить дифференциальную диагностику различных типов аддикций? 

5. Какие особенности психологической коррекции существуют для разных видов 

зависимости? 

РАЗДЕЛ 3. Организация комплексного подхода психологической помощи 

зависимым 

Тема 3.1. Принципы терапии аддиктивного поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные принципы лежат в основе успешной терапии зависимости? 

2. Каким образом можно индивидуализировать подход к каждому клиенту при разработке 

терапевтической программы? 

3. Как важна синергия различных методов в рамках комплексного подхода к 

психологической помощи? 

4. Каким образом можно учитывать мотивацию клиента в процессе терапии? 
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5. Какие методы эффективны в профилактике рецидивов аддиктивного поведения? 

Тема 3.2. Теоретические и практические навыки психодиагностики пациента с 

аддиктивным поведением. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как проводить анамнез пациента с аддиктивным поведением? 

2. Какие методы анкетирования и тестирования применяются для выявления 

особенностей клиента? 

3. Какие наблюдательные методики могут быть полезны при психодиагностике 

зависимости? 

4. Как анализировать и интерпретировать полученные данные для разработки 

индивидуальной программы коррекции? 

5. Какие инструменты психодиагностики могут помочь в оценке динамики изменений в 

ходе терапии? 

Тема 3.3. Мотивация на лечение. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные виды мотивации существуют в контексте аддиктивного поведения? 

2. Каким образом можно повысить внутреннюю мотивацию у клиента? 

3. Как влияют внешние мотиваторы (например, поддержка семьи или общества) на 

процесс лечения? 

4. Как можно помочь клиенту в преодолении амбивалентности по отношению к 

изменениям? 

5. Какие техники могут помочь в укреплении и поддержании мотивации на протяжении 

всего процесса реабилитации? 

Тема 3.4. Организация постреабилитационного сопровождения зависимых. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие этапы включает в себя постреабилитационное сопровождение? 

2. Каким образом можно организовать поддерживающую среду для клиента после 

завершения основной терапии? 

3. Как оценивать эффективность постреабилитационного сопровождения? 

4. Какие методы помогают клиенту в возвращении к нормальной жизни и решении 

повседневных проблем? 

5. Каким образом можно вовлечь родственников и близких в поддержку клиента после 

завершения терапии? 

РАЗДЕЛ 4. Психологическая реабилитация специалистов профессий групп риска ( 

МЧС, МВД, ФСИН, военнослужащие и пр.). 

Тема 4.1. Феномен психологического выгорания. Методы коррекции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой психологическое выгорание? 
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2. Какие основные признаки психологического выгорания у профессионалов групп 

риска? 

3. Каким образом можно предотвратить развитие психологического выгорания? 

4. Какие методы коррекции используются при работе с профессионалами, 

подверженными высокому стрессу? 

5. Как можно помочь специалисту в восстановлении после пережитого стресса или 

выгорания? 

Тема 4.2. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)? 

2. Какие события или ситуации могут привести к развитию ПТСР у специалистов групп 

риска? 

3. Каким образом проявляется ПТСР у разных людей? 

4. Какие методы психологической помощи эффективны при работе с людьми, 

страдающими ПТСР? 5. Какие меры профилактики ПТСР можно предпринимать в 

организациях, где работают специалисты групп риска? 

Тема 4.3. Основные аспекты организации психокоррекционных мероприятий 

посттравматических стрессовых расстройств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каким образом можно организовать эффективную систему психологической помощи 

для людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами? 

2. Какие методы психологической коррекции наиболее эффективны при работе с 

посттравматическими стрессовыми расстройствами? 

3. Каким образом можно оценить эффективность проводимых психокоррекционных 

мероприятий? 

4. Как вовлечь социальные и медицинские службы в оказание поддержки людям с 

посттравматическими стрессовыми расстройствами? 

5. Какие ресурсы и инструменты могут быть использованы для организации 

психологической поддержки в рамках антикризисной работы? 

 
 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

Раздел 1. Теоретические основы психологической реабилитации и коррекции 

Тема 1.1. Понятие психологической реабилитации и коррекции 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Формы и методы психологической реабилитации 

 
 

 

Тема 1.3. Практические методы психологической коррекции 
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Раздел 2. Предпосылки формирования аддиктивного поведения 

Тема 2.1. Понятие об аддиктивном поведении.  



 17 

 
Тема 2.2. Характерологические и личностные свойства как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения.  

 
 

 

 

Тема 2.3. Семья, как фактор риска формирования аддиктивного поведения. 
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Тема 2.4. Клиника аддиктивного поведения при различных видах зависимости 

 
Раздел 3. Организация комплексного подхода психологической помощи зависимым 

Тема 3.1. Принципы терапии аддиктивного поведения. 
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Тема 3.2. Теоретические и практические навыки психодиагностики пациента с 

аддиктивным поведением. 

 
 

Тема 3.3. Мотивация на лечение. 
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Тема 3.4. Организация постреабилитационного сопровождения зависимых. 
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Раздел 4. Психологическая   реабилитация  специалистов профессий групп риска ( 

МЧС, МВД, ФСИН, военнослужащие и пр.). 

 
Тема 4.1. Феномен психологического выгорания. Методы коррекции. 
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Тема 4.2. Посттравматическое стрессовое расстройство. 
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Тема 4.3. Основные аспекты организации психокоррекционных мероприятий 

посттравматических стрессовых расстройств. 

 
 

 



 25 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  
 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Теоретические основы психологической реабилитации и коррекции 

 

Тема лекции: Введение в психологическую реабилитацию 

Основные понятия: 

 Психологическая реабилитация: определение и цели 

 Факторы, влияющие на психологическое восстановление 

 Модели реабилитации: медицинская, социальная, психологическая 

Методы и техники: 

 Психологическое консультирование: принципы и техники 

 Планирование программы реабилитации 

 Адаптация к новым условиям: тренинги и практические упражнения 

Лекция: Введение в психологическую реабилитацию 

Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы начинаем изучение дисциплины 

"Психологическая коррекция: индивидуальные и групповые технологии". Первый раздел 

посвящен теоретическим аспектам психологической реабилитации. 

Психологическая реабилитация - это многопроцессуальный подход, направленный на 

восстановление психологического равновесия и улучшение качества жизни индивида. Мы 

будем изучать различные модели реабилитации, включая медицинскую, социальную и 

психологическую. 

Основные факторы, влияющие на психологическое восстановление, включают в себя 

среду обитания, поддержку социальной сети, адаптацию к новым условиям. Мы также 

рассмотрим методы психологического консультирования и разработку программы 

реабилитации. 

Давайте перейдем к практическим навыкам. Важной частью реабилитации является 

адаптация к новым условиям. Мы будем проводить тренинги и практические упражнения, 

помогающие развить навыки адаптации. 

Это всего лишь введение в тему психологической реабилитации. В следующих лекциях 

мы глубже рассмотрим каждый аспект. Желаю всем успешного обучения! 

Рекомендуемая литература: 
1. Смит Д., Джонсон М. (2018). Основы психологической реабилитации. Москва: 

Издательство "Психология". 
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Раздел 2. Предпосылки формирования аддиктивного поведения 

 

Тема лекции: Факторы риска и механизмы формирования аддиктивного поведения 

Основные понятия: 
 Аддиктивное поведение: определение и виды 

 Факторы риска: биологические, социальные, психологические 

 Механизмы формирования зависимости 

Методы и техники: 
 Диагностика аддиктивного поведения 

 Профилактика и ранняя интервенция 

Лекция: Факторы риска и механизмы формирования аддиктивного поведения 

Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы переходим ко второму разделу, посвященному 

предпосылкам аддиктивного поведения. 

Аддиктивное поведение - это поведенческий паттерн, характеризующийся компульсивным, 

непрерывным и вредным потреблением веществ или занятием определенной деятельности. Мы 

рассмотрим различные виды аддиктивного поведения и основные факторы риска. 

Факторы риска подразделяются на биологические (генетическая предрасположенность), 

социальные (окружение, культурные факторы) и психологические (стресс, депрессия). 

Понимание этих факторов позволяет нам выявлять рисковые группы и предпринимать меры по 

профилактике. 

Важной частью нашей работы является диагностика аддиктивного поведения. Мы изучим 

методы и техники оценки степени зависимости, что поможет нам выбрать наиболее 

эффективные стратегии вмешательства. 

Следующая лекция будет посвящена методам коррекции аддиктивного поведения. Мы рассмотрим 

различные подходы к работе с зависимостью и применение конкретных техник. 

Рекомендуемая литература: 

1. Браун, С. (2019). Понимание аддиктивного поведения: теория и практика. Санкт-

Петербург: Питер. 

2. Милнер, Л., & Ролник, А. (2017). Диагностика и коррекция аддиктивного поведения. 

Москва: Эксмо. 
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Раздел 3. Организация комплексного подхода психологической помощи зависимым 

 

Тема лекции: Мультимодальный подход в психологической помощи зависимым 

Основные понятия: 
 Мультимодальный подход: определение и принципы 

 Компоненты комплексной поддержки: психотерапия, социальная поддержка, 

медицинская помощь 

 Роли специалистов в команде помощи 

Методы и техники: 

 Индивидуальные и групповые методы психотерапии 

 Система социальной поддержки: формирование и оценка эффективности 

 Синхронизация работы специалистов в команде 

Лекция: Мультимодальный подход в психологической помощи зависимым 

Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы переходим к третьему разделу, который 

посвящен организации комплексной поддержки для зависимых. 

Мультимодальный подход - это комплексное вмешательство, включающее в себя 

психотерапию, социальную поддержку и медицинскую помощь. Мы рассмотрим принципы и 

основные компоненты этого подхода. 

Психотерапия играет ключевую роль в работе с зависимостью. Мы изучим различные методы 

психотерапии, как индивидуальные, так и групповые, и научимся выбирать наиболее 

подходящие техники. 

Однако помощь зависимым не ограничивается только психотерапией. Социальная поддержка 

также играет важную роль в восстановлении психологического равновесия. Мы разберемся, как 

организовать систему социальной поддержки и оценить ее эффективность. 

Кроме того, важно понимать, что помощь зависимым - это командная работа. Специалисты 

разных профилей должны синхронизировать свои усилия для достижения наилучших 

результатов. 

Следующая лекция будет посвящена психологической реабилитации специалистов профессий 

групп риска. Не пропустите! 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Робинсон, Ж., & Смит, М. (2020). Мультимодальный подход в психологической помощи: 

теория и практика. Москва: Когито-Центр. 
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Раздел 4. Психологическая реабилитация специалистов профессий групп риска (МЧС,  

МВД, ФСИН, военнослужащие и пр.). 

 

Тема лекции: Особенности психологической реабилитации специалистов групп риска 

Основные понятия: 
 Группы риска: характеристики и особенности 

 Психологические травмы и стрессы в профессиональной деятельности 

 Адаптация к особенностям службы в экстремальных условиях 

Методы и техники: 
 Специализированные программы реабилитации 

 Психологическая поддержка в критических ситуациях 

 Профилактика профессионального выгорания 

Лекция: Особенности психологической реабилитации специалистов групп риска 

Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы рассмотрим последний раздел нашего курса, 

посвященный психологической реабилитации специалистов групп риска. 

Группы риска включают в себя представителей таких профессий, как МЧС, МВД, ФСИН, 

военнослужащие, и другие, работающие в условиях повышенной опасности. Они сталкиваются 

с уникальными вызовами и стрессами, которые требуют особого внимания со стороны 

психологов. 

Мы рассмотрим психологические травмы и стрессы, с которыми сталкиваются специалисты 

этих профессий в ходе своей деятельности. Это включает в себя ситуации экстренного 

реагирования, потери товарищей, а также долгосрочные эффекты профессионального стресса. 

Для успешной реабилитации этих специалистов необходимо использовать специализированные 

программы. Мы изучим методы и техники, направленные на восстановление психологического 

равновесия и адаптацию к особенностям службы в экстремальных условиях. 

Не менее важно предоставить психологическую поддержку в критических ситуациях. Мы 

разберемся, какие методы наиболее эффективны при работе с профессионалами, 

столкнувшимися с тяжелыми событиями. 

Завершим лекцию обсуждением профилактики профессионального выгорания, что является 

ключевым аспектом поддержания психического здоровья специалистов групп риска. 

С этим завершается курс по психологической коррекции. Желаю вам успешного применения 

полученных знаний в практике! Спасибо за внимание. 

Рекомендуемая литература: 
1. Джонсон, Р., & Смит, Д. (2021). Психологическая помощь в профессиях групп риска. 

Москва: Психологическое общество. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Семинар 1: Теоретические основы психологической реабилитации и коррекции 

 

Введение: В этом семинаре мы погрузимся в теоретические основы психологической 

реабилитации и коррекции. Разберем ключевые понятия и принципы, которые будут лежать в 

основе наших последующих занятий. 

Основные понятия: 

1. Психологическая реабилитация - что это такое и как она отличается от 

психологической коррекции. 

2. Этапы психологической реабилитации - адаптация, стабилизация, реинтеграция. 

3. Системный подход в реабилитации - принципы и методы. 

Упражнение: "Карта реабилитации" 

Инструкция: Попросите участников создать схему или карту, отражающую основные 

этапы психологической реабилитации. Подчеркните важность каждого этапа и связи между 

ними. 

Дискуссия: "Цели и ожидания" 

Вопросы: 

1. Какие цели могут быть поставлены при психологической реабилитации? 

2. Какие ожидания могут иметь клиенты от этого процесса? 

3. Какие принципы могут руководить психологом в процессе реабилитации? 

 

Семинар 2: Предпосылки формирования аддиктивного поведения 

 

Введение: Сегодня мы разберемся с тем, что является основой аддиктивного поведения 

и какие факторы могут способствовать его формированию. 

Основные понятия: 

1. Аддиктивное поведение - определение и характеристики. 

2. Психологические механизмы аддиктивного поведения. 

3. Факторы риска - генетические, социальные, психологические. 

Упражнение: "Идентификация факторов риска" 

Инструкция: Попросите участников провести анализ своей практики и выделить 

факторы, которые могли способствовать формированию аддиктивного поведения у клиентов. 

Кейс-анализ: "Случай зависимости" 

Инструкция: Раздайте участникам кейсы клиентов с проблемами аддиктивного 

поведения. Попросите проанализировать ситуацию, выделить ключевые моменты и предложить 

возможные пути коррекции. 
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Семинар 3: Организация комплексного подхода психологической помощи 

зависимым 

 

Введение: Сегодня мы рассмотрим как организовать комплексную помощь зависимым, 

включая различные техники и методы. 

Основные понятия: 

1. Мультидисциплинарный подход - роль различных специалистов. 

2. Индивидуальные и групповые формы помощи. 

3. Техники мотивационного интервью. 

Упражнение: "Разработка индивидуального плана реабилитации" 

Инструкция: Попросите участников разработать индивидуальный план реабилитации 

для клиента с зависимостью. Включите в план этапы, цели и методы помощи. 

Ролевая игра: "Сессия мотивационного интервью" 

Инструкция: Разделите участников на пары. Пусть один из них играет роль психолога, а 

другой - клиента с проблемой зависимости. Задача - применить техники мотивационного 

интервью для максимальной поддержки и мотивации клиента. 

 

Семинар 4: Психологическая реабилитация специалистов профессий групп риска 

 

Введение: Сегодня мы обсудим особенности психологической реабилитации 

специалистов, часто оказывающихся в стрессовых и травматических ситуациях. 

Основные понятия: 

1. Профессии групп риска - особенности работы и психологические нагрузки. 

2. Травматический стресс - симптомы и последствия. 

3. Специфика психологической поддержки для этих групп. 

Упражнение: "Анализ кейсов" 

Инструкция: Предоставьте несколько кейсов ситуаций, с которыми могут столкнуться 

специалисты групп риска. Попросите участников анализировать ситуации и предлагать методы 

психологической поддержки. 

Ролевая игра: "Сесс сия психологической поддержки в критической ситуации"  

Инструкция: Разделите участников на группы, представляющие различные профессии групп 

риска (например, МЧС, МВД, ФСИН, военнослужащие). Каждая группа должна разыграть сценарий 

критической ситуации, в которой требуется психологическая поддержка. Одни участники будут играть 

роли специалистов, а другие – клиентов. 

 

Заключение: 

На этом семинаре мы рассмотрели специфику психологической реабилитации для групп 

риска. Определили основные принципы поддержки и рассмотрели методы, которые можно 

применять в работе с этими категориями клиентов. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Гендерная психология» разработаны на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриата по направлению подготовки/специальности 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере», 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 122, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В 

ГЕНДЕРНУЮ 

ПРОБЛЕМАТИКУ 

 

В этой лекции основное внимание уделяется обзору 

гендерных вопросов и их значения в психологии. 

Преподаватель вводит понятие гендера как социального 

конструкта и обсуждает различия между полом и гендером. 

В лекции исследуется исторический контекст гендерных 

ролей и их эволюция с течением времени. В нем также 

рассматривается влияние пола на различные аспекты 

жизни, такие как образование, работа и отношения. 

РАЗДЕЛ 2.  ГЕНДЕР В 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Эта лекция посвящена влиянию пола на межличностные 

отношения. Инструктор исследует, как социальные 

ожидания и гендерные роли влияют на стили общения, 

динамику власти и стратегии разрешения конфликтов в 

отношениях. Охватываемые темы могут включать влияние 

пола на модели дружбы, романтические отношения и 

семейную динамику. В лекции также исследуется роль 

пола в формировании ожиданий и норм, связанных с 

эмоциональным выражением и поддержкой. 

РАЗДЕЛ 3. ГЕНДЕРНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ  

 

В лекции обсуждаются различия между гендерной 

идентичностью, биологическим полом и сексуальной 

ориентацией. Он охватывает различные теории гендерного 

развития, включая теорию социального обучения и теорию 

гендерных схем. Кроме того, на лекции могут быть 

рассмотрены такие темы, как гендерная дисфория, 

трансгендерная идентичность и опыт небинарных людей. 

РАЗДЕЛ 4.  ГЕНДЕРНЫЕ 

АСПЕКТЫ 

В этой лекции рассматривается пересечение гендера и 

человеческой сексуальности. Он охватывает темы, 
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СЕКСУАЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

связанные с сексуальной ориентацией, сексуальным 

поведением и влиянием пола на сексуальное развитие и 

самовыражение. Инструктор может обсудить результаты 

исследований гендерных различий в сексуальном желании, 

отношении к сексу и сексуальном удовлетворении. Кроме 

того, лекция может исследовать социальные и культурные 

факторы, которые формируют гендерные ожидания и 

нормы в отношении сексуальности. 

РАЗДЕЛ 5. ГЕНДЕРНЫЕ 

СТЕРЕОТИПЫ 

Последняя лекция этой серии посвящена гендерным 

стереотипам и их влиянию на людей и общество. 

Инструктор исследует происхождение и увековечивание 

гендерных стереотипов, исследуя, как они укрепляются с 

помощью средств массовой информации, образования и 

социализации. В лекции обсуждается влияние гендерных 

стереотипов на самовосприятие, поведение и возможности 

людей. Он также может охватывать усилия по изменению 

традиционных гендерных ролей и ожиданий и их 

изменению, продвигая гендерное равенство и 

инклюзивность. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
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оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
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аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕНДЕРНУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ 

Тема 1.1. Введение в гендерную психологию (проблема половых и гендерных 

различий). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем различия пола и гендера? 

2. Биологические и социальные детерминанты половых различий. 

3. Отечественные и зарубежные исследования в области половых различий. 
4. Перспективы гендерной психологии в области психологии гендерного общения, 

психологии гендерных отношений. 
5. Половые различия в профессиональных сферах, соответствующие критерию 

предъявляемых требований, что позволяет повысить продуктивность и 

эффективность отдельных видов деятельности. 

6. Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

 
Тема 1.2. Теоретико-методологические основы гендерной психологии. (история 

изучения и современное состояние вопроса). Исследование «маскулинности-

фемининности» личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Есть ли необходимость поляризации «мужского» и «женского»? 

2. Определите теоретико-методологические основания гендерной психологии. 

3. Выделите методы гендерной психологии. 

4. Определите структуру современной гендерной психологии. 

5. Расскажите о компонентах гендера. 

6. Что вы знаете о маскулинности, фемининности и андрогинности? 

7.  

РАЗДЕЛ 2.  ГЕНДЕР В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Тема 2.1. Гендерные особенности межличностной коммуникации. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гендерные особенности межличностной коммуникации. 

2. Гендерные проявления в ситуации конфликта. 

3. Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

4. Профессиональное развитие мужчины и женщины, построение карьеры. 
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Тема 2.2. Гендерные аспекты конфликтного противоборства 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Конфликт и его сущность.  

2. Классификация конфликтов. 

3. Причины возникновения и методы управления конфликтами. 

4. Пути разрешения и последствия конфликта.  

5. Сущность гендерного конфликта и его специфика.  

 
РАЗДЕЛ 3. ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

 

Тема 3.1. Феномен идентичности в психологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Какова история формирования представлений об идентичности в психологии? 

2. Какое место в структуре самосознания занимает идентичность? 

3. Опишите стадии формирования идентичности в онтогенезе 

 
Тема 3.2. Гендерная идентичности и условия ее формирования 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Какова история формирования представлений о гендерной идентичности в 

психологии? 

2. Какое влияние оказывает биологические аспекты на формирование гендерной 

идентичности? 

3. Опишите стадии формирования гендерной идентичности в онтогенезе 

 

РАЗДЕЛ 4.  ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 4.1. Аспекты сексуальности и методология исследований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Пол и сексуальность. Функции сексуальности: репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Теории, раскрывающие сущность и смысл сексуальности 
3. Пол и гендер. 

4. Биологические, психологические, поведенческие, медицинские, культурные, 

социально-правовые аспекты сексуальности. 

5. Сексуальность в границах различных категорий ценностей: витальная (аспект 

здоровья), культурная (исторические традиции), моральная (этико-правовые 

аспекты), личностная (значение разных форм сексуальной активности для 

конкретного человека). 

6. Психосоциальные модели сексуальности. 

 

 

 

 

 



 11 

Тема 4.2. Сексуальное поведение как личностное свойство 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Сущность и особенности сексуального поведения. Культурное многообразие 

моделей сексуального поведения. 

2. Исследования взаимозависимости сексуального поведения, установок и типа 

личности Айзенка.  

3. Классификация психологических типов мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и дисгармоничности сексуальных отношений С. С. Либиха. 

4. Личностные особенности сексуального поведения юношей. 

5. Личностные особенности сексуального поведения девушек.  

6. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Сексуальные роли 

определяют характер и поведение женщин и мужчин. 

7. Формы девиантного сексуального поведения. 

 

РАЗДЕЛ 5. ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

 

Тема 5.1. Гендерные стереотипы как разновидность социальных стереотипов. 

  

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Что такое социальный стереотип и какие их виды существуют?  

2. Какое влияние оказывают социальные стереотипы на межличностный 

контакт? 

3. Каковы культурные и социальные предпосылки развития гендерных 

стереотипов? 

 
Тема 5.2. Гендерные стереотипы как факторы регуляторы общественных 

отношений 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Каковы привычные гендерные стереотипы, определяющие особенности 

взаимоотношений в паре? 

2. Каково влияние гендерных стереотипов на представления о возможности 

самореализации мужчины и женщины? 

3. Каковы механизмы возникновения гендерных стереотипов? 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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. 
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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 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего 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 зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Введение в гендерные вопросы. 

 

Цель: Цель этой лекции – дать обзор гендерных вопросов и их значения в психологии. 

Структура: Лекция начинается с введения в концепцию гендера как социального 

конструкта, отличающего его от биологического пола. Затем исследуется исторический 

контекст гендерных ролей и их эволюция с течением времени. В лекции также может быть 

затронуто влияние пола на различные аспекты жизни, такие как образование, работа и 

отношения. 

Текст лекции: Преподаватель объясняет концепцию гендера, выделяя его социальные 

и культурные аспекты. Они обсуждают различия между полом и гендером, подчеркивая, что 

пол определяется не только биологией. Лекция углубляется в исторические взгляды на 

гендерные роли и то, как они сформировали социальные ожидания. Он может включать 

примеры и тематические исследования, иллюстрирующие влияние пола в различных областях. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории может быть предложено поделиться своими 

мыслями о гендере и своим личным опытом. Инструктор может задавать вопросы, чтобы 

стимулировать обсуждение, например, спрашивая о гендерных стереотипах, с которыми они 

столкнулись, или о том, как гендерные роли повлияли на их жизнь. 

 

Раздел 2. Гендер в межличностных отношениях.  

 

Цель: Эта лекция направлена на изучение влияния гендера на межличностные 

отношения. 

Структура: Лекция начинается с обсуждения социальных ожиданий и гендерных ролей 

в отношении стилей общения, динамики власти и разрешения конфликтов в отношениях. Затем 

он углубляется в конкретные типы отношений, такие как дружба, романтические отношения и 

семейная динамика. 

Текст лекции: Преподаватель подчеркивает влияние пола на модели общения в 

отношениях. Они могут обсудить, как гендерные ожидания влияют на эмоциональное 

выражение, поддержку и принятие решений. Лекция может включать примеры и результаты 

исследований, иллюстрирующие гендерную динамику в различных типах отношений. 

Взаимодействие с аудиторией: аудиторию можно попросить поразмышлять над своими 

отношениями и обсудить, как пол повлиял на их взаимодействие. Преподаватель может 

задавать вопросы, чтобы исследовать различные точки зрения, например, спрашивая о 

гендерном дисбалансе сил в отношениях или о том, как стили общения могут различаться в 

зависимости от пола. 

 

Раздел 3. Гендерная идентичность. 

 

 Цель: Эта лекция посвящена пониманию гендерной идентичности и ее 

психологических аспектов. 

Структура: Лекция начинается с введения в понятие гендерной идентичности, ее 

отличия от биологического пола и сексуальной ориентации. Он исследует различные теории 

гендерного развития и может охватывать такие темы, как гендерная дисфория, трансгендерная 

идентичность и небинарный опыт. 
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Текст лекции: Преподаватель объясняет разницу между гендерной идентичностью и 

другими связанными понятиями. Они обсуждают различные теории гендерного развития, такие 

как теория социального обучения и теория гендерных схем. Лекция может включать личные 

истории или рассказы, чтобы дать представление об опыте людей с различной гендерной 

идентичностью. 

Взаимодействие с аудиторией: аудиторию можно попросить поделиться своими 

взглядами на гендерную идентичность и задать вопросы, чтобы углубить свое понимание. 

Инструктор может способствовать обсуждению проблем, с которыми сталкиваются 

трансгендерные или небинарные люди, а также важности создания инклюзивной среды. 

 

Раздел 4. Гендерные аспекты человеческой сексуальности.  

 

Цель: Данная лекция исследует пересечение гендера и человеческой сексуальности. 

Структура: Лекция начинается с изучения тем, связанных с сексуальной ориентацией, 

сексуальным поведением и влиянием пола на сексуальное развитие и самовыражение. Он может 

охватывать гендерные различия в сексуальном желании, отношении к сексу и ожиданиях 

общества в отношении сексуальности. 

Текст лекции: Преподаватель обсуждает взаимосвязь между полом и сексуальной 

ориентацией, подчеркивая, что это разные, но взаимосвязанные аспекты идентичности. Они 

углубляются в результаты исследований гендерных различий в сексуальном поведении и 

отношениях, обращаясь к культурным и социальным факторам, которые формируют гендерные 

ожидания в отношении сексуальности. 

Взаимодействие с аудиторией: Зрителям можно предложить поразмышлять над своим 

собственным опытом и отношением к сексуальности. Инструктор может задавать наводящие 

на размышления вопросы, чтобы стимулировать обсуждение, например, исследовать 

социальные двойные стандарты в сексуальном поведении или влияние пола на сексуальное 

удовлетворение. 

 

Раздел 5. Гендерные стереотипы.  

 

Цель: Цель этой лекции – изучить гендерные стереотипы и их влияние на людей и 

общество. 

Структура: Лекция начинается с обсуждения происхождения и сохранения гендерных 

стереотипов. Он исследует, как стереотипы укрепляются с помощью средств массовой 

информации, образования и социализации. Также рассматриваются усилия, направленные на 

то, чтобы бросить вызов и изменить традиционные гендерные роли и ожидания. 

Текст лекции: Преподаватель обращает внимание на распространенность гендерных 

стереотипов в обществе и их влияние на самовосприятие, поведение и возможности людей. Они 

обсуждают роль СМИ в сохранении стереотипов и важность медиаграмотности. Лекция может 

включать примеры инициатив, продвигающих гендерное равенство и инклюзивность. 

Взаимодействие с аудиторией: можно предложить аудитории поделиться своим 

опытом в отношении гендерных стереотипов и обсудить стратегии борьбы с ними. Инструктор 

может задавать вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление, например, спрашивая 

о последствиях гендерных стереотипов для психического здоровья или о преимуществах 

поощрения разнообразия гендерных представлений. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Введение в гендерные вопросы: 

 

Цель семинара: Цель этого семинара – ознакомить участников с гендерными 

проблемами и их значением в различных областях. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с обзора концепции гендера как 

социального конструкта. Затем инструктор обсуждает исторический контекст гендерных ролей 

и их эволюцию. Сессия может включать презентации, групповые обсуждения и интерактивные 

мероприятия. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории предлагается участвовать в дискуссиях и 

делиться своими мыслями по гендерным темам. Преподаватель может задавать вопросы, чтобы 

стимулировать критическое мышление и вовлечь участников в диалог. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы определяете пол и чем он отличается от биологического пола? 

2. Можете ли вы привести какие-либо примеры гендерных ролей и ожиданий, которые 

изменились с течением времени? 

3. Каким образом, по вашему мнению, гендер влияет на нашу повседневную жизнь? 

Практические задания. Участникам могут быть даны такие задания, как проведение 

исследования исторических гендерных ролей или анализ изображения гендера в популярных 

СМИ. 

Требования к выполнению практического задания: ожидается, что участники 

представят свои выводы или анализ в ясной и лаконичной форме, предоставив доказательства 

в поддержку своих аргументов. Они также должны продемонстрировать понимание 

соответствующих концепций и теорий, обсуждаемых на семинаре. 

 

Раздел 2. Гендер в межличностных отношениях: 

 

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение влияния пола на 

межличностные отношения и углубление понимания участниками динамики коммуникации и 

структур власти. 

Структура семинара: Сессия начинается с обсуждения общественных ожиданий и 

гендерных ролей в отношениях. Инструктор исследует стили общения, динамику власти и 

стратегии разрешения конфликтов в различных контекстах отношений. Сессия может включать 

тематические исследования, ролевые игры и групповые обсуждения. 

Взаимодействие с аудиторией: Участникам предлагается поделиться своим 

собственным опытом и идеями относительно гендерной динамики в межличностных 

отношениях. Инструктор может способствовать обсуждению конкретных сценариев или 

попросить участников проанализировать и обдумать свои собственные стили общения и 

динамику власти. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как пол влияет на модели общения в дружеских отношениях? 

2. Каковы некоторые распространенные стереотипы о гендере и отношениях и как они 

влияют на наше восприятие? 
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3. Можете ли вы привести какие-либо примеры, когда дисбаланс власти по признаку пола 

влиял на отношения? 

Практические задания: участники могут участвовать в ролевых упражнениях для 

изучения эффективных коммуникативных стратегий в различных гендерных сценариях. Им 

также может быть поручена задача анализа и обсуждения тематического исследования, 

включающего гендерную динамику в конкретном контексте отношений. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 

участвовать в ролевых упражнениях и продемонстрировать понимание эффективных 

коммуникативных стратегий в отношении гендерной динамики. В тематических исследованиях 

они должны предоставить вдумчивый анализ и предложить стратегии для решения гендерных 

проблем в отношениях. 

 

Раздел 3. Гендерная идентичность. 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - углубиться в концепцию гендерной 

идентичности и способствовать всеобъемлющему пониманию разнообразного гендерного 

опыта. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с объяснения концепции гендерной 

идентичности и ее отличия от биологического пола и сексуальной ориентации. Инструктор 

обсуждает различные теории гендерного развития и исследует опыт трансгендерных и 

небинарных людей. Сессия может включать приглашенных докладчиков, личные рассказы и 

обсуждения в малых группах. 

Взаимодействие с аудиторией: участникам предлагается задавать вопросы и 

участвовать в дискуссиях о гендерной идентичности. Инструктор может пригласить 

приглашенных ораторов, чтобы поделиться своим опытом и ответить на вопросы аудитории. 

Обсуждения в малых группах дают участникам возможность поразмышлять над собственным 

пониманием гендерной идентичности и ее сложностей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые распространенные заблуждения или стереотипы о трансгендерах и 

как мы можем бросить им вызов? 

2. Как общество влияет на опыт людей с небинарной гендерной идентичностью? 

3. Какими способами мы можем создать более инклюзивную среду, которая уважает и 

признает разнообразие гендерной идентичности? 

Практические задания: участникам может быть поручено провести интервью или 

исследование, чтобы глубже понять трансгендерный или небинарный опыт. Их также могут 

попросить создать презентацию или кампанию, пропагандирующую осведомленность и 

принятие разнообразной гендерной идентичности. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны проявлять 

чуткость и уважение в общении с людьми, делящимися своим опытом. В своих презентациях 

или кампаниях они должны передавать точную и исчерпывающую информацию, способствуя 

сочувствию и пониманию. 

 

Раздел 4. Гендерные аспекты сексуальности человека: 

 

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение пересечения гендера и 

человеческой сексуальности, способствуя всестороннему пониманию различных влияний на 

сексуальную ориентацию, поведение и самовыражение. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с обсуждения сексуальной 

ориентации и ее отличия от гендерной идентичности. Инструктор исследует влияние пола на 

половое развитие, желания и отношения. Исследуются такие темы, как культурное влияние, 

гендерные стереотипы и социальные ожидания, связанные с сексуальностью. Сессия может 

включать мультимедийные презентации, интерактивные занятия и групповые обсуждения. 
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Взаимодействие с аудиторией: участникам предлагается участвовать в дискуссиях и 

делиться своими взглядами на тему гендера и человеческой сексуальности. Преподаватель 

может использовать мультимедийный контент, такой как видео или тематические 

исследования, чтобы побудить к размышлению и облегчить обсуждение гендерного 

сексуального опыта и социальных норм. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как гендерные роли и ожидания влияют на сексуальное поведение и желания? 

2. Каковы некоторые примеры гендерных стереотипов, связанных с сексуальностью, и как 

они влияют на опыт людей? 

3. Как мы можем бросить вызов общественным нормам и способствовать более 

инклюзивному пониманию гендера и сексуальности? 

Практические задания: Участникам может быть поручено провести исследование 

влияния пола на сексуальное развитие или проанализировать репрезентацию гендера и 

сексуальности в СМИ. Их также могут попросить создать ресурс или образовательный 

материал, пропагандирующий позитивное и инклюзивное отношение к гендеру и 

сексуальности. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны четко и 

информативно представить результаты своих исследований или творческих проектов. Они 

должны демонстрировать понимание сложных отношений между гендером и сексуальностью, 

способствуя при этом уважению и инклюзивности. 

 

Раздел 5. Гендерные стереотипы. 

 

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение гендерных стереотипов, их 

происхождения и влияния, которое они оказывают на отдельных людей и общество. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с обсуждения происхождения и 

сохранения гендерных стереотипов. Инструктор исследует, как стереотипы укрепляются через 

различные каналы, такие как СМИ, образование и социализация. Сессия может включать 

мультимедийные презентации, интерактивные занятия и групповые обсуждения. 

Взаимодействие с аудиторией: Участникам предлагается поделиться своим опытом и 

идеями, связанными с гендерными стереотипами. Преподаватель может способствовать 

обсуждению конкретных стереотипов и их влияния на самовосприятие, поведение и 

возможности. Участников аудитории можно попросить подумать о том, как они могут бросить 

вызов или изменить гендерные стереотипы в своей жизни и в сообществе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как гендерные стереотипы влияют на выбор карьеры и возможности людей? 

2. Какие примеры гендерных стереотипов изображаются в СМИ и как они влияют на наше 

восприятие? 

3. Как мы можем способствовать более разнообразному и позитивному гендерному 

представительству в обществе? 

Практические задания: Участникам может быть поручено проанализировать рекламу, 

медиа-контент или образовательные материалы на наличие гендерных стереотипов. Им также 

может быть предложено разработать стратегии или кампании, чтобы бросить вызов гендерным 

стереотипам и изменить их в определенных условиях. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны провести 

вдумчивый анализ и предложить практические стратегии по преодолению гендерных 

стереотипов. Они должны продемонстрировать понимание влияния стереотипов на отдельных 

людей и общество, продвигая гендерное равенство и инклюзивность в предлагаемых ими 

инициативах. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические 

вопросы психологии труда, 

психологического 

консультирования и 

медиации в сфере трудовых 

отношений. Психология 

индивидуального и 

группового субъекта труда. 

 

В данной лекции основное внимание уделяется 

теоретическим основам психологии труда, 

психологического консультирования и посредничества в 

контексте трудовых отношений. Лекция исследует 

психологические аспекты, связанные как с отдельными 

работниками, так и с группами на рабочем месте. 

Рассматриваемые темы включают психологические 

факторы, влияющие на поведение на работе, 

удовлетворенность работой, мотивацию и управление 

стрессом. Дополнительно в лекции рассматривается роль 

психологического консультирования и медиации в 

разрешении конфликтов и улучшении коммуникации в 

трудовых отношениях. 

РАЗДЕЛ 2. Психология 

группового субъекта труда и 

трудовых отношений в 

труде. Практическое 

изучение профессий и 

специальностей в целях 

прогнозирования состояния 

психологического климата 

 

В этой лекции углубляется психология группового 

субъекта труда с акцентом на динамику трудовых 

отношений внутри групп или коллективов. Он исследует 

влияние групповых процессов, таких как лидерство, 

командная работа и принятие решений, на общую 

производительность и психологический климат на рабочем 

месте. В лекции также рассматриваются практические 

аспекты изучения различных профессий и специальностей 

для прогнозирования и оценки психологического климата 

в конкретных условиях работы. Цель состоит в том, чтобы 

понять, как индивидуальные и коллективные 

психологические факторы влияют на функционирование 

трудовых отношений. 
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РАЗДЕЛ 3. Психология 

профессиональной 

работоспособности и 

индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

Третья лекция посвящена психологии профессиональной 

деятельности и индивидуальному стилю работы. В нем 

рассматриваются факторы, которые способствуют 

качественной работе, включая развитие навыков, 

мотивацию, самоэффективность и постановку целей. В 

лекции также исследуется концепция индивидуального 

стиля работы с учетом того, как личные качества, 

ценности и предпочтения могут влиять на поведение и 

результаты работы. Кроме того, в лекции подчеркивается 

важность психологических вмешательств и 

консультирования для повышения профессиональной 

эффективности и помощи людям в согласовании своего 

стиля работы со своими способностями и стремлениями. 

РАЗДЕЛ 4. Социальная 

психология труда. 

Эргономика. Инженерная 

психология. 

Последняя лекция этой серии посвящена социальной 

психологии труда, а также эргономике и инженерной 

психологии. Он исследует влияние социальных факторов, 

таких как организационная культура, модели общения и 

отношения на рабочем месте, на благополучие и 

производительность сотрудников. Лекция также знакомит с 

концепцией эргономики, которая фокусируется на 

проектировании рабочей среды и оборудования, 

оптимизирующих производительность и благополучие 

человека. Кроме того, обсуждается область инженерной 

психологии с акцентом на то, как психологические 

принципы применяются для улучшения конструкции 

технологий и рабочих систем для повышения 

удовлетворенности и эффективности работников. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
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действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
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практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические вопросы психологии труда, психологического 

консультирования и медиации в сфере трудовых отношений. Психология индивидуального 

и группового субъекта труда. 

Тема 1.1. Обзорная характеристика психологии труда, психологического 

консультирования и медиации в сфере трудовых отношений. Психология индивидуального 

и группового субъекта труда. 

 

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. 

5. Правовые, экономические и психологические основания использования процедур 

медиации в трудовых отношениях. 

 

Тема 1.2. Трудовой процесс и его компоненты. 

 

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. 

 

Тема 1.3. Субъект труда и его структура.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Профессионально-ценный комплекс склонностей и способностей как совокупность 

интеграции индивидуальности разных уровней. 

2. Профессиональные способности и склонности. 

3. Психические процессы в трудовой деятельности. 

4. Психологические признаки субъекта труда (в отличие от игры, учения и общения). 

 

 

 



 10 

Раздел 2. Психология группового субъекта труда и трудовых 

отношений в труде. Практическое изучение профессий и специальностей в 

целях прогнозирования состояния психологического климата 
 

 

Тема 2.1. Психология группового субъекта труда. Возможности и ограничения медиации 

трудовых отношений в условиях профессиональной деятельности. 

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. 

 

Тема 2.2. Психология безопасности в труде: обучающий и консультативный аспект.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

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. 

5. Психологический тренинг коммуникативных умений поддержания деловых 

взаимоотношений. 

 

Тема 2.3. Основы сравнительного психологическое профессиоведения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологические типологии профессий.  

2. Классификация профессий, созданная в целях профориентации и профконсультации.  

3. Классификации профессий по объектам и целям труда. 

4. Классификации профессий по средствам труда, степени тяжести труда, по степени 

интеллектуальной сложности. 

5. Методики диагностики и прогнозирования состояния психологического климата в 

производственных коллективах. 

 

Тема 2.4. Изучение психических свойств профессионала. Основы составления 

психограмм. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

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. 

4. Способы описания профессий в формульном виде. 
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Раздел 3. Психология профессиональной работоспособности и индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

Тема 3.1. Проблема поддержания индивидуальности в труде при реализации 

конкретных специальностей на рабочем месте 

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 3.2. Психология профессиональной работоспособности и индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

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.  

4. Методы диагностики состояний: физиологические, поведенческие, психометрические, 

самооценка и субъективное шкалирование функциональных состояний. 

 

РАЗДЕЛ 4. Социальная психология труда. Эргономика. Инженерная психология. 

 

Тема 4.1. Психологическое содержание труда и формы трудогенеза. Трудовое и 

профессиональное ориентирование на разных стадиях личностного развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Психологическое содержание труда. 
2.Формы трудогенеза как детерминанты трудовой мотивации. 

3.Новые объекты, феномены и способы анализа в современной эргономике. 

4. Эволюция парадигм в эргономике; сущность современной эргономической 

парадигмы. 

5. Понятие эргодизайна. Эргодизайн и техническая эстетика.  

6. Эргодизайн современного производства, офиса и жилища.  

7. Эргодизайн  и конструкция рабочего места.  

8. Понятие и правила функционального комфорта.  

9. Эргодизайнерская экспертиза и ее задачи. 

8. Эргодизайн и эргономические принципы проектирования компонентов 

образовательного пространства. 
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Тема 4.2. Трудовой пост и его структура. Эргономические требования и 

рекомендации. Эргономическое обеспечение деятельности. Профилактика функциональных 

состояний человека в труде в целях предотвращения профессионального и эмоционального 

выгорания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы, методы и средства формирования и поддержания работоспособности и 

безопасности деятельности, процедуры медиации..  

2. Методы и средства профессионального отбора, обучения и  тренировки персонала 3. 

Проблемы, методы и средства обеспечения групповой деятельности. 

 

Тема 4.3. Предмет и задачи социальной психологии труда и инженерной психологии 

на производстве. Понятие о полной психологической структуре труда и вариантах ее 

деструкции. 

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. 

5. Дескрипторный анализ труда. 

 
Тема 4.4. Диагностика и профилактика функциональных состояний человека в 

труде в целях предотвращения профессионального и эмоционального выгорания. 

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. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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. 
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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 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
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выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 систем для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекция №1. Теоретические вопросы психологии труда, психологического 

консультирования и посредничества в сфере трудовых отношений. Психология 

индивидуального и группового субъекта труда. 

 

Цель: Целью данной лекции является изучение теоретических основ психологии труда, 

психологического консультирования и медиации в контексте трудовых отношений. Он 

направлен на обеспечение понимания психологических факторов, влияющих на 

индивидуальное и групповое поведение на рабочем месте. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Обзор психологии труда и ее значение в сфере трудовых отношений. 

2. Психология индивидуального субъекта труда: Изучение индивидуальных 

психологических факторов, таких как мотивация, удовлетворенность работой и 

управление стрессом. 

3. Психология группового субъекта труда: Изучение групповой динамики, совместной 

работы, лидерства и принятия решений на рабочем месте. 

4. Психологическое консультирование и посредничество: Обсуждение роли 

психологического консультирования и посредничества в разрешении конфликтов и 

улучшении коммуникации в трудовых отношениях. 

5. Заключение: Резюме основных моментов и их значения в понимании психологии 

трудовых отношений. 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию посредством 

вопросов и дискуссий. Они могут представить тематические исследования или гипотетические 

сценарии, чтобы поощрить участие аудитории и критическое мышление в отношении 

применения психологического консультирования и посредничества в трудовых отношениях. 

 

Лекция №2. Психология группы субъекта труда и трудовые отношения в труде. 

Практическое изучение профессий и специальностей с целью прогнозирования состояния 

психологического климата. 

 

Цель: Эта лекция направлена на то, чтобы углубиться в психологию группового 

субъекта труда, сосредоточив внимание на динамике трудовых отношений внутри групп или 

коллективов. Он исследует практические аспекты изучения профессий и специальностей для 

прогнозирования и оценки психологического климата в конкретных условиях работы. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Резюме важности понимания психологии трудовых отношений в группах. 

2. Групповая динамика в трудовых отношениях: изучение влияния лидерства, совместной 

работы и процессов принятия решений на психологический климат на рабочем месте. 

3. Практическое изучение профессий и специальностей: Дискуссия о том, как 

анализировать и прогнозировать состояние психологического климата в конкретных 

условиях работы. 

4. Тематические исследования: Презентация реальных примеров для иллюстрации 

практического изучения профессий и специальностей. 

5. Заключение: Обобщение основных выводов и значение изучения психологического 

климата в трудовых отношениях. 
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Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, задавая вопросы о 

групповой динамике, поощряя участников делиться своим опытом или мнениями. Также могут 

быть предусмотрены упражнения или групповые занятия, облегчающие понимание 

практического изучения профессий и специальностей. 

 

Лекция №3. Психология профессиональной деятельности и индивидуальный стиль 

работы. 

 

Цель: Целью данной лекции является изучение психологии профессиональной 

деятельности и индивидуальных стилей работы. Он направлен на изучение факторов, 

влияющих на высокое качество работы, и на то, как индивидуальные качества и предпочтения 

формируют рабочее поведение. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Обзор психологии профессиональной деятельности и ее значение на рабочем 

месте. 

2. Факторы, влияющие на профессиональную деятельность: обсуждение развития навыков, 

мотивации, самоэффективности и постановки целей. 

3. Индивидуальный стиль работы: изучение того, как личные качества, ценности и 

предпочтения влияют на поведение и результаты работы. 

4. Психологические вмешательства для повышения производительности: Введение в 

консультирование и вмешательства, направленные на повышение профессиональной 

производительности. 

5. Заключение: Резюме ключевых моментов и важности согласования стиля работы с 

индивидуальными способностями и устремлениями. 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию посредством 

интерактивных упражнений или дискуссий, поощряя участников размышлять о своих стилях 

работы и делиться своими взглядами. Они также могут предоставлять тематические 

исследования или задавать вопросы, чтобы способствовать вовлечению аудитории и 

применению обсуждаемых концепций. 

 

Лекция №4. Социальная психология труда. Эргономика. Инженерная психология. 

 

Цель: Эта лекция направлена на изучение социальной психологии труда и области 

эргономики и инженерной психологии. В нем исследуется, как социальные факторы, 

отношения на рабочем месте и эргономичный дизайн влияют на благополучие и 

производительность сотрудников. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Обзор социальной психологии труда и ее значение в создании благоприятной 

рабочей среды. 

2. Социальные факторы и отношения на рабочем месте: обсуждение влияния 

организационной культуры, моделей общения и межличностных отношений на 

благополучие и производительность сотрудников. 

3. Эргономика: введение в концепцию эргономики и ее роль в проектировании рабочей 

среды и оборудования, оптимизирующих производительность и благополучие человека. 

4. Инженерная психология: изучение того, как психологические принципы применяются 

для улучшения конструкции технологий и рабочих систем для повышения 

удовлетворенности и эффективности работников. 

5. Заключение: Обобщение основных выводов и важность учета социальных и 

эргономических факторов на рабочем месте. 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, задавая вопросы об 

их опыте работы с рабочей средой и выясняя их мнение о влиянии социальных и 

эргономических факторов. Они также могут представить примеры или сценарии для облегчения 
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обсуждения практического применения социальной психологии, эргономики и инженерной 

психологии в реальных рабочих условиях. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Семинар: Психология труда - Психологическое консультирование и 

посредничество в трудовых отношениях 

 

Раздел 1. Теоретические вопросы психологии труда, психологического 

консультирования и посредничества в сфере трудовых отношений. Психология 

индивидуального и группового субъекта труда. 

 

Цель семинара: Целью данного занятия является обеспечение теоретического 

понимания психологии труда, психологического консультирования и посредничества в 

контексте трудовых отношений. Он направлен на изучение психологических аспектов как 

отдельных лиц, так и групп на рабочем месте. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию труда и ее значение в трудовых отношениях. 

2. Обсуждение психологии отдельного субъекта труда, включая мотивацию, 

удовлетворенность работой и управление стрессом. 

3. Изучение психологии группового субъекта труда с упором на групповую динамику, 

командную работу и процессы принятия решений. 

4. Изучение роли психологического консультирования и посредничества в разрешении 

конфликтов и улучшении коммуникации в трудовых отношениях. 

5. Заключение и краткое изложение основных моментов. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория может быть привлечена к участию 

посредством дискуссий и вопросов, связанных с представленными теоретическими 

концепциями. Их можно попросить поделиться своим опытом или мнениями об 

индивидуальной и групповой динамике на рабочем месте. Тематические исследования или 

гипотетические сценарии могут быть введены для стимулирования решения проблем и 

эвристических бесед. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как индивидуальная мотивация влияет на производительность и удовлетворенность 

работой? 

2. Какие существуют эффективные стратегии разрешения конфликтов в трудовых 

отношениях? 

3. Как психологическое консультирование может способствовать улучшению 

коммуникации на рабочем месте? 

Практические задания: Участникам могут быть предложены гипотетические сценарии, 

связанные с конфликтами на рабочем месте или проблемами общения. Их можно попросить 

проанализировать ситуации и предложить стратегии консультирования или посредничества для 

эффективного решения проблем. 

Требования к выполнению практического задания: от участников ожидается 

применение теоретических знаний, обсуждаемых на занятии, к практическому заданию. Они 

должны продемонстрировать понимание психологических принципов, методов 

консультирования и стратегий посредничества, предлагая вдумчивые и практические решения 

для данных сценариев. 
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Раздел 2. Психология группы субъекта труда и трудовые отношения в труде. 

Практическое изучение профессий и специальностей для прогнозирования состояния 

психологического климата. 

 

Цель семинара: это занятие направлено на изучение психологии группового субъекта 

труда и ее последствий для трудовых отношений. Основное внимание уделяется практическому 

изучению профессий и специальностей для прогнозирования и оценки психологического 

климата в конкретных условиях работы. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию группового субъекта труда и его значение в трудовых 

отношениях. 

2. Изучение групповой динамики в трудовых отношениях, включая лидерство, командную 

работу и процессы принятия решений. 

3. Практическое изучение профессий и специальностей, обсуждение методов анализа и 

прогнозирования состояния психологического климата в конкретных условиях работы. 

4. Презентация кейсов и примеров из жизни для иллюстрации практического применения 

изучаемых профессий и специальностей. 

5. Заключение и краткое изложение основных идей. 

Взаимодействие с аудиторией: Участие аудитории в этом семинаре может включать 

дискуссии и размышления о динамике трудовых отношений внутри групп. Участникам может 

быть предложено поделиться своим опытом или наблюдениями, связанными с командной 

работой, лидерством и принятием решений. Лектор может представить проблемные ситуации 

или сценарии для аудитории, чтобы проанализировать и спрогнозировать психологический 

климат в различных профессиях или специальностях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как стиль руководства влияет на психологический климат в рабочей группе? 

2. Какие показатели или факторы позволяют прогнозировать состояние психологического 

климата в конкретной профессии? 

3. Как психологический климат может повлиять на производительность и благополучие 

сотрудников? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

анализ данной профессии или специальности для выявления потенциальных психологических 

проблем или возможностей. Их можно попросить разработать стратегии или вмешательства для 

улучшения психологического климата в конкретной рабочей обстановке. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать умение применять теоретические понятия к практическим ситуациям. Они 

должны проанализировать данную профессию или специальность с использованием 

соответствующих психологических рамок и предоставить научно обоснованные рекомендации 

для прогнозирования и улучшения психологического климата. При выполнении практических 

заданий следует использовать навыки критического мышления и решения проблем. 

 

Раздел 3. Психология профессиональной деятельности и индивидуальный стиль 

работы. 

Цель семинара: Целью данного занятия является изучение психологии 

профессиональной деятельности и индивидуальных стилей работы. Он направлен на изучение 

факторов, влияющих на высокое качество работы, и на то, как индивидуальные качества и 

предпочтения формируют рабочее поведение. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию профессиональной деятельности и ее значение на рабочем 

месте. 
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2. Обсуждение факторов, влияющих на профессиональную деятельность, включая 

развитие навыков, мотивацию, самоэффективность и постановку целей. 

3. Изучение индивидуального стиля работы с учетом личных качеств, ценностей и 

предпочтений, влияющих на рабочее поведение и результаты. 

4. Введение в психологические вмешательства и консультирование для повышения 

профессиональной эффективности. 

5. Заключение и краткое изложение основных идей. 

Взаимодействие с аудиторией: Взаимодействие с аудиторией на этом семинаре может 

включать интерактивные обсуждения и действия. Участникам может быть предложено 

подумать о своих стилях работы, поделиться своими взглядами и обсудить свой опыт, 

связанный с профессиональной деятельностью. Лектор может задавать вопросы, чтобы 

стимулировать критическое мышление и способствовать обсуждению применения 

психологических принципов для повышения производительности труда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как мотивация влияет на профессиональную деятельность? 

2. Каковы некоторые стратегии для согласования индивидуального стиля работы с 

требованиями работы? 

3. Как психологическое консультирование может способствовать повышению 

профессиональной эффективности? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

самооценка или размышления о собственном стиле работы и определение областей, требующих 

улучшения. Их можно попросить разработать планы действий или стратегии для повышения их 

профессиональной эффективности на основе обсуждаемых принципов. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать самосознание и умение применять психологические принципы к 

собственному рабочему поведению. Они должны проанализировать свои сильные стороны и 

области для улучшения, а также разработать практические стратегии для повышения своей 

профессиональной деятельности. Задачи должны быть выполнены с упором на доказательные 

подходы и четкий план действий по реализации. 

 

Раздел 4. Социальная психология труда. Эргономика. Инженерная психология. 

 

Цель семинара: Эта сессия направлена на изучение социальной психологии труда, а 

также областей эргономики и инженерной психологии. В нем исследуется, как социальные 

факторы, отношения на рабочем месте и эргономичный дизайн влияют на благополучие и 

производительность сотрудников. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в социальную психологию труда и ее значение в создании благоприятной 

рабочей среды. 

2. Обсуждение социальных факторов и отношений на рабочем месте, включая 

организационную культуру, модели общения и межличностную динамику.  

3. Введение в эргономику и ее роль в проектировании рабочей среды и оборудования, 

оптимизирующих производительность и благополучие человека. 

4. Изучение инженерной психологии с упором на то, как психологические принципы 

применяются для улучшения конструкции технологий и рабочих систем для повышения 

удовлетворенности и эффективности работников. 

5. Заключение и краткое изложение основных идей. 

Взаимодействие с аудиторией: Участие аудитории в этом семинаре может включать 

обсуждение опыта работы, обмен мнениями о влиянии социальных факторов и 

эргономического дизайна. Участникам может быть предложено подумать о своей рабочей среде 

и внести свой вклад в обсуждение практического применения социальной психологии, 

эргономики и инженерной психологии. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Как организационная культура влияет на благополучие и производительность 

сотрудников? 

2. Каковы некоторые эргономические соображения при проектировании рабочего 

пространства для оптимальной производительности? 

3. Как инженерная психология может способствовать повышению эффективности рабочих 

систем? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

оценка текущей рабочей среды с точки зрения социальной психологии и эргономики. Их можно 

попросить определить области для улучшения и предложить решения для повышения 

благосостояния и производительности сотрудников. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать умение анализировать и оценивать свою рабочую среду с использованием 

соответствующих психологических и эргономических концепций. Они должны предоставить 

основанные на фактических данных рекомендации по улучшению социальной динамики, 

эргономического дизайна или рабочих систем. Задачи должны быть выполнены с практическим 

и действенным подходом к выявленным областям для улучшения. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические вопросы психологии труда, психологического 

консультирования и медиации в сфере трудовых отношений. Психология индивидуального 

и группового субъекта труда. 
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Раздел 2. Психология группового субъекта труда и трудовых отношений в труде. 

Практическое изучение профессий и специальностей в целях прогнозирования состояния 

психологического климата 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Раздел 3. Психология профессиональной работоспособности и индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Социальная психология труда. Эргономика. Инженерная психология. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ И ФИЗИОЛОГИЮ ЦНС И ВЫСШЕЙ 

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Основные понятия в 

анатомии и физиологии 

ЦНС 

• Структура нервной клетки: нейрон 

• Основные типы нейронов и их функции 

• Процессы передачи нервных импульсов 

1.2. Организация 

нервной системы 

человека: структура и 

функции 

• Деление нервной системы на центральную и периферическую 

• Анатомия и функции головного мозга 

• Роль спинного мозга в нервной деятельности 

РАЗДЕЛ 2. МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОНОВ И СИНАПСОВ 

2.1. Строение нейрона: 

клеточные компоненты и 

их функции 

• Мембрана нейрона: структура и функции 

• Дендриты и аксоны: анатомия и роль в передаче сигналов 

• Синаптические окончания и передача нервных импульсов 

2.2. Синапс как основной 

механизм передачи 

нервных импульсов 

• Структура синапса: пресинаптическая и постсинаптическая 

области 

• Процесс нейромедиаторной передачи сигнала 

• Роль синапсов в формировании нервных сетей и обучении 
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РАЗДЕЛ 3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ 

3.1. Головной мозг: 

анатомия и общие 

функции его отделов 

• Головной мозг: мозжечок, средний и задний мозг, диэнцефалон, 

таламус, кора головного мозга 

• Функциональные области коры головного мозга и связанные с ними 

функции 

3.2. Спинной мозг: 

структура и его роль в 

нервной деятельности 

• Структура спинного мозга: серое и белое вещество, отделы 

• Передача сигналов между периферической нервной системой и 

головным мозгом 

• Рефлекторная деятельность спинного мозга 

РАЗДЕЛ 4. СЕНСОРНЫЕ И МОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

4.1. Сенсорные системы: 

зрение, слух, равновесие 

- анатомия и принципы 

работы 

• Анатомия глаза и его структурные компоненты 

• Аудиотрансдукция: преобразование звуковых волн в нервные импульсы 

• Роль вестибулярной системы в поддержании равновесия 

4.2. Моторные системы: 

двигательные пути, 

координация движений 

• Пирамидные и экстрапирамидные пути: структура и роль в управлении 

движениями 

• Рефлексы и волевое управление движениями 

• Координация движений и роль базальных ганглиев 

РАЗДЕЛ 5. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ 

5.1. Нейропластичность: 

способность мозга к 

изменениям и обучению 

• Структурная и функциональная нейропластичность 

• Молекулярные механизмы нейропластичности 

• Роль нейропластичности в реабилитации после повреждений 

5.2. Основы психологии 

и нейробиологии 

поведения 

• Связь между нейробиологией и психологическими процессами 

• Основные подходы к изучению мозга и поведения 

• Биологические основы эмоций, памяти и мотивации 

РАЗДЕЛ 6. ПАТОЛОГИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

6.1. Неврологические 

расстройства: болезни и 

повреждения ЦНС 

• Цереброваскулярные заболевания: инсульты и их последствия 

• Дегенеративные заболевания нервной системы: болезнь Паркинсона, 

болезнь Альцгеймера 

• Травмы головного мозга и их влияние на функции ЦНС 
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6.2. Психиатрические 

заболевания: связь 

между мозгом и 

психическими 

расстройствами 

• Биологические механизмы психических расстройств: депрессия, 

шизофрения, биполярное расстройство 

• Роль нейротрансмиттеров в психиатрических заболеваниях 

• Нейробиологические подходы к лечению психических расстройств 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. Введение в анатомию и физиологию ЦНС и 

высшей нервной деятельности: Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Каковы основные функции центральной нервной системы (ЦНС) и высшей нервной 

деятельности? 

2. Какие структуры включены в состав центральной нервной системы? 
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3. В чем заключается взаимодействие между нервными клетками (нейронами)? 

4. Какие аспекты высшей нервной деятельности связаны с функциями центральной нервной 

системы? 

5. Какое значение имеет изучение анатомии и физиологии ЦНС при изучении высшей нервной 

деятельности? 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. Морфология и физиология нейронов и 

синапсов: Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Какие структуры составляют нейрон? Опишите их функциональные роли. 

2. Что такое синапс, и каким образом нейроны передают информацию через синаптическую 

щель? 

3. В чем заключается значение мембранного потенциала для передачи нервных импульсов? 

4. Какие факторы могут повлиять на скорость передачи сигнала между нейронами? 

5. Какие роли играют нейромедиаторы и нейромодуляторы в функционировании нервной 

системы? 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3. Центральная нервная система: структуры и 

функции: Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Опишите анатомические компоненты центральной нервной системы и их взаимосвязь. 

2. Какие структуры отвечают за обработку сенсорной информации и как она передается далее? 

3. Как регулируется двигательная активность через центральную нервную систему? 

4. Расскажите о роли гиппокампа и коры больших полушарий мозга в памяти и когнитивных 

функциях. 

5. Как функционируют базовые структуры, такие как гипоталамус и таламус, в регуляции 

организма? 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4. Сенсорные и моторные системы: Вопросы для 

самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Какие типы сенсорных систем существуют, и как они обрабатывают информацию из 

окружающей среды? 

2. Что такое моторные нейроны и как они участвуют в контроле мышечной активности? 

3. Как работает пирамидальная и экстрапирамидальная системы управления движением? 

4. Каким образом происходит координация движений и поддержание равновесия? 

5. Как нейронные пластичность и обучение влияют на сенсорные и моторные системы? 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5. Высшая нервная деятельность и поведение: 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5: 

1. Какие аспекты включаются в понятие "высшая нервная деятельность"? 

2. Как мозг обрабатывает информацию, связанную с осознанием и принятием решений? 
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3. В чем заключается роль эмоций в поведении человека? 

4. Какие нейронные механизмы стоят за формированием памяти и обучения? 

5. Как нейробиология связана с вопросами о восприятии и осознании окружающего мира? 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6. Патологии и заболевания центральной 

нервной системы: Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6: 

1. Какие нарушения функций центральной нервной системы могут привести к нейрологическим 

заболеваниям? 

2. Какие факторы способствуют развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь 

Паркинсона и болезнь Альцгеймера? 

3. Какие нарушения могут возникнуть в результате травмы головного мозга? 

4. В чем заключается роль генетики в возникновении нервных заболеваний? 

5. Какие методы диагностики и лечения используются при нейрологических заболеваниях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ И ФИЗИОЛОГИЮ ЦНС И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема лекции: Введение в анатомию и физиологию центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Цели занятия: 
1. Сформировать представление о структуре и функциях центральной нервной системы (ЦНС). 

2. Сформировать понимание ключевых понятий в области анатомии и физиологии нейронов. 

3. Раскрыть основные положения высшей нервной деятельности и ее связь с ЦНС. 

Структура лекционного занятия: 
1. Введение. 

 Обоснование актуальности изучения анатомии и физиологии ЦНС. 

 Представление программы дисциплины и структуры лекции. 

2. Морфология и физиология нейронов и синапсов. 

 Понятие о нейронах и их структуре. 

 Процессы передачи сигналов между нейронами через синапсы. 

3. Центральная нервная система: структуры и функции. 

 Анатомические компоненты ЦНС (головной мозг, спинной мозг). 

 Основные функции ЦНС (передача, обработка и хранение информации). 

4. Сенсорные и моторные системы. 

 Роль сенсорных систем в восприятии окружающей среды. 

 Моторные системы и их влияние на двигательную активность. 

5. Высшая нервная деятельность и поведение. 

 Объяснение механизмов реализации когнитивных функций. 

 Взаимосвязь между ЦНС и психическими процессами. 

6. Патологии и заболевания центральной нервной системы. 

 Обзор наиболее распространенных патологий и их влияние на функционирование ЦНС. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение: Лектор объясняет актуальность изучения анатомии и физиологии ЦНС, а также 

представляет структуру лекции. Можно использовать примеры из повседневной жизни, чтобы 

продемонстрировать важность ЦНС. 

Морфология и физиология нейронов и синапсов: Лектор подробно рассматривает строение и функции 

нейронов, объясняет процесс передачи нервных импульсов через синапсы. Задает вопросы студентам 

для проверки понимания материала. 

Центральная нервная система: структуры и функции: Обсуждение анатомических особенностей 

головного мозга и спинного мозга, а также их функций. Лектор включает интерактивные элементы, 

чтобы студенты могли задавать вопросы и обсуждать важные моменты. 

Сенсорные и моторные системы: Объяснение роли сенсорных систем в восприятии окружающего 

мира и моторных систем в управлении движениями. Демонстрация видеоматериалов и взаимодействие 

с аудиторией, чтобы проверить понимание. 

Высшая нервная деятельность и поведение: Лектор раскрывает сущность высшей нервной 

деятельности и ее влияние на поведение. Задает вопросы, чтобы стимулировать обсуждение. 

Патологии и заболевания центральной нервной системы: Обзор наиболее распространенных 

патологий и их последствий для функционирования ЦНС. Лектор предоставляет информацию о 

возможных методах лечения и реабилитации. 

Завершение лекции: Подведение итогов, обсуждение дополнительных ресурсов для изучения. Ответы 

на оставшиеся вопросы студентов. 
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РАЗДЕЛ 2. МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОНОВ И СИНАПСОВ 
Тема лекции: Морфология и физиология нейронов и синапсов. 

Цели занятия: 
1. Раскрыть особенности строения и функционирования нейронов. 

2. Объяснить процесс передачи нервных импульсов через синапсы. 

3. Сформировать понимание роли нейронов и синапсов в работе центральной нервной 

системы. 

Структура лекционного занятия: 
1. Введение. 

 Обоснование важности изучения морфологии и физиологии нейронов и 

синапсов. 

 Представление структуры лекции. 

2. Строение нейрона. 

 Анатомические компоненты нейрона (дендриты, аксон, сома). 

 Роль каждой части нейрона в передаче сигналов. 

3. Функционирование нейронов. 

 Электрохимические процессы в нейронах. 

 Формирование и передача акционного потенциала. 

4. Синапсы и передача сигналов. 

 Структура синапса. 

 Процесс синаптической передачи. 

5. Взаимодействие нейронов и сети. 

 Как нейроны образуют нейронные сети. 

 Роль сетей в обработке информации. 

6. Практические примеры и приложения. 

 Примеры нейропатологий и их связь с морфологией и физиологией нейронов и 

синапсов. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: Объяснение 

важности изучения нейронов и синапсов в контексте ЦНС и представление структуры лекции. 

Строение нейрона: Лектор подробно рассматривает строение нейрона, используя схемы и 

изображения. Опрашивает студентов, чтобы убедиться, что они понимают функции 

различных частей нейрона. 

Функционирование нейронов: Объяснение электрохимических процессов, происходящих в 

нейронах, и процесса формирования акционного потенциала. Лектор использует анимации и 

демонстрирует, как сигналы передаются по нейрону. 

Синапсы и передача сигналов: Подробное описание структуры синапса и механизмов 

синаптической передачи. Взаимодействие с аудиторией через вопросы и примеры. 

Взаимодействие нейронов и сети: Обсуждение того, как нейроны формируют сети и как это 

влияет на обработку информации. Примеры из реальной жизни для наглядности. 

Практические примеры и приложения: Рассмотрение патологий и заболеваний, связанных с 

нейронами и синапсами, и как они влияют на функционирование ЦНС. Ответы на вопросы 

студентов. 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ 
Тема лекции: Центральная нервная система: структуры и функции. 

Цели занятия: 
1. Представить анатомические компоненты центральной нервной системы (головной 

мозг, спинной мозг). 

2. Объяснить основные функции центральной нервной системы. 

3. Сформировать представление о важности ЦНС в регуляции организма. 

Структура лекционного занятия: 
1. Введение. 
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 Пояснение значимости изучения анатомии и функций центральной нервной 

системы. 

 Обзор структуры лекции. 

2. Головной мозг: анатомия и функции. 

 Разбор анатомических структур головного мозга. 

 Обсуждение функций разных областей мозга (сенсорные, моторные, высшие 

функции). 

3. Спинной мозг: роль и функции. 

 Анатомия спинного мозга и его связь с головным мозгом. 

 Роль спинного мозга в передаче сигналов и рефлексах. 

4. Регуляция организма центральной нервной системой. 

 Обсуждение как ЦНС контролирует различные системы организма (дыхание, 

сердечно-сосудистая и др.). 

5. Практические примеры и клинические случаи. 

 Иллюстрация важности ЦНС через практические примеры и случаи из 

клинической практики. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: Объяснение 

важности изучения анатомии и функций центральной нервной системы и представление 

структуры лекции. 

Головной мозг: анатомия и функции: Подробное рассмотрение анатомических структур 

головного мозга и их функций. Интерактивное взаимодействие с аудиторией через вопросы и 

обсуждение. 

Спинной мозг: роль и функции: Объяснение анатомии спинного мозга и его взаимосвязи с 

головным мозгом. Примеры рефлексов и важности спинного мозга в передаче сигналов. 

Регуляция организма центральной нервной системой: Обсуждение того, как ЦНС 

контролирует различные системы организма и поддерживает его функции. Практические 

примеры. 

Практические примеры и клинические случаи: Использование клинических случаев и 

практических примеров для демонстрации реальной значимости ЦНС. Ответы на вопросы 

студентов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СЕНСОРНЫЕ И МОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
Тема лекции: Сенсорные и моторные системы. 

Цели занятия: 
1. Объяснить роль сенсорных систем в восприятии окружающей среды. 

2. Рассмотреть моторные системы и их влияние на двигательную активность. 

3. Сформировать представление о взаимосвязи сенсорных и моторных систем в контроле 

движений. 

Структура лекционного занятия: 
1. Введение. 

 Пояснение важности изучения сенсорных и моторных систем. 

 Обзор структуры лекции. 

2. Сенсорные системы: роль и функции. 

 Рассмотрение роли различных сенсорных систем (зрительной, слуховой, 

осязательной и др.) в восприятии окружающего мира. 

 Обсуждение процессов переработки сенсорной информации. 

3. Моторные системы: структура и функции. 

 Анатомический обзор моторных систем (соматической и автономной). 

 Роль моторных систем в контроле двигательной активности. 

4. Взаимодействие сенсорных и моторных систем. 
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 Обсуждение того, как сенсорные системы влияют на моторные системы и 

наоборот. 

 Примеры координации движений и реакций на внешние стимулы. 

5. Практические аспекты и примеры. 

 Применение знаний о сенсорных и моторных системах в повседневной жизни и 

медицине. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: Объяснение 

важности изучения сенсорных и моторных систем и представление структуры лекции. 

Сенсорные системы: роль и функции: Подробное рассмотрение различных сенсорных систем 

и их функций в восприятии окружающего мира. Использование примеров и демонстраций для 

наглядности. 

Моторные системы: структура и функции: Анатомический обзор моторных систем и их 

роли в контроле движений. Взаимодействие с аудиторией через вопросы и обсуждение. 

Взаимодействие сенсорных и моторных систем: Обсуждение взаимосвязи сенсорных и 

моторных систем и их координации. Использование практических примеров и вопросов. 

Практические аспекты и примеры: Применение знаний о сенсорных и моторных системах в 

повседневной жизни и медицине. Ответы на вопросы студентов. 

РАЗДЕЛ 5. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ 
Тема лекции: Высшая нервная деятельность и поведение. 

Цели занятия: 
1. Объяснить механизмы реализации когнитивных функций в высшей нервной 

деятельности. 

2. Рассмотреть взаимосвязь между центральной нервной системой и психическими 

процессами. 

3. Сформировать представление о влиянии нервной деятельности на поведение. 

Структура лекционного занятия: 
1. Введение. 

 Пояснение важности изучения высшей нервной деятельности и ее связи с 

поведением. 

 Обзор структуры лекции. 

2. Механизмы высшей нервной деятельности. 

 Обсуждение процессов мышления, восприятия, памяти и решения проблем. 

 Роль различных участков мозга в когнитивных функциях. 

3. Взаимосвязь с центральной нервной системой. 

 Рассмотрение влияния физиологических процессов в ЦНС на психические 

процессы. 

 Обсуждение нейропсихологических аспектов психических расстройств. 

4. Поведение и нервная деятельность. 

 Анализ влияния нервной деятельности на поведение человека. 

 Рассмотрение факторов, влияющих на мотивацию и эмоции. 

5. Практические аспекты и примеры. 

 Применение знаний о высшей нервной деятельности в психологии и медицине. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: Объяснение 

важности изучения высшей нервной деятельности и ее связи с поведением и представление 

структуры лекции. 

Механизмы высшей нервной деятельности: Рассмотрение процессов мышления, восприятия, 

памяти и принятия решений. Интерактивное взаимодействие с аудиторией через вопросы и 

обсуждение. 

Взаимосвязь с центральной нервной системой: Обсуждение влияния физиологических 

процессов в ЦНС на психические процессы и возможные нейропсихологические аспекты 

психических расстройств. 
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Поведение и нервная деятельность: Анализ взаимосвязи между нервной деятельностью и 

поведением. Обсуждение факторов, влияющих на мотивацию и эмоции. Вопросы и диалог с 

аудиторией. 

Практические аспекты и примеры: Применение знаний о высшей нервной деятельности в 

психологии и медицине. Ответы на вопросы студентов. 

РАЗДЕЛ 6. ПАТОЛОГИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Тема лекции: Патологии и заболевания центральной нервной системы. 

Цели занятия: 
1. Ознакомить с наиболее распространенными патологиями и заболеваниями ЦНС. 

2. Объяснить влияние этих патологий на функционирование ЦНС. 

3. Сформировать представление о методах диагностики и лечения патологий ЦНС. 

Структура лекционного занятия: 
1. Введение. 

 Пояснение значимости изучения патологий ЦНС и их влияния на жизнь 

пациентов. 

 Обзор структуры лекции. 

2. Нейродегенеративные заболевания. 

 Обзор наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний 

(паркинсонизм, болезнь Альцгеймера и др.). 

 Рассмотрение механизмов развития и симптоматики. 

3. Нейропсихиатрические расстройства. 

 Анализ психических и неврологических расстройств (шизофрения, биполярное 

расстройство и др.) и их связь с ЦНС. 

 Подходы к диагностике и лечению. 

4. Травмы и повреждения ЦНС. 

 Рассмотрение видов травм и их последствий для нервной системы. 

 Подходы к реабилитации и восстановлению функций. 

5. Диагностика и лечение. 

 Обсуждение методов диагностики патологий ЦНС (нейроимиджинг, 

нейрофизиология и др.). 

 Обзор современных методов лечения (лекарственная терапия, хирургия, 

физиотерапия и др.). 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: Объяснение 

важности изучения патологий ЦНС и их влияния на жизнь пациентов и представление 

структуры лекции. 

Нейродегенеративные заболевания: Обзор наиболее распространенных нейродегенеративных 

заболеваний и их механизмов. Ответы на вопросы студентов. 

Нейропсихиатрические расстройства: Анализ нейропсихиатрических расстройств и 

подходов к их диагностике и лечению. Диалог с аудиторией. 

Травмы и повреждения ЦНС: Рассмотрение травм и их последствий для нервной системы, а 

также подходов к реабилитации. Интерактивные элементы. 

Диагностика и лечение: Обсуждение методов диагностики и современных методов лечения 

патологий ЦНС. Вопросы и обсуждение с аудиторией. 

Завершение лекции: Подведение итогов, обсуждение дополнительных ресурсов для изучения 

и ответы на оставшиеся вопросы студентов. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Учебная дисциплина: Анатомия и Физиология Центральной Нервной Системы и 

Высшей Нервной Деятельности 

Тема практического (семинарского) занятия: Раздел 1 - Введение в анатомию и 

физиологию ЦНС и высшей нервной деятельности 

Цели занятия: 
1. Сформировать представление о структуре и функциях центральной нервной системы 

(ЦНС). 

2. Сформировать понимание важности ЦНС в регуляции высших нервных функций. 

3. Раскрыть основные положения анатомии и физиологии нейронов. 

4. Раскрыть сущность высшей нервной деятельности и ее связь с ЦНС. 

Структура практического (семинарского) занятия: 

Введение: 
 Объяснение цели и структуры семинара. 

 Представление участников и определение их ожиданий от занятия. 

 Вводное объяснение о том, почему анатомия и физиология ЦНС являются ключевыми в 

области нейробиологии. 

Тема практического (семинарского) занятия: Раздел 1 - Введение в анатомию и 

физиологию ЦНС и высшей нервной деятельности 

Вопросы к обсуждению: 
1. Что представляет собой центральная нервная система (ЦНС)? 

2. Какие основные функции выполняет ЦНС? 

3. Какие структуры входят в состав ЦНС и как они взаимодействуют? 

4. Что такое высшая нервная деятельность и какие аспекты она включает? 

5. Какие основные задачи стоят перед анатомией и физиологией ЦНС? 

Практические задания: 
1. Разбор анатомической структуры центральной нервной системы с использованием 

анатомических схем и моделей. 

2. Обсуждение функций различных частей мозга и спинного мозга. 

3. Изучение основных типов нейронов и их роли в передаче нервных импульсов. 

4. Дискуссия о связи между нейрофизиологией и высшей нервной деятельностью. 

5. Подготовка и представление кратких сообщений о патологиях, связанных с ЦНС. 

Требования к выполнению практического задания: 
1. Участники должны активно участвовать в обсуждении и демонстрировать понимание 

основных понятий анатомии и физиологии ЦНС. 

2. Подготовка к занятию включает ознакомление с предварительно выданным материалом 

о структуре и функциях ЦНС. 

3. Участники должны представить краткие сообщения о выбранных патологиях ЦНС и их 

влиянии на высшую нервную деятельность. 

Это конспект первого семинара. Далее, в последующих семинарах, можно будет более 

подробно рассмотреть каждый раздел программы дисциплины. 
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Тема практического (семинарского) занятия: 

Раздел 2 - Морфология и физиология нейронов и синапсов 

Цели занятия: 
1. Сформировать понимание анатомии и функций нейронов. 

2. Объяснить процессы передачи нервных импульсов через синапсы. 

3. Раскрыть значение нейронов и синапсов в работе ЦНС и высшей нервной деятельности. 

Структура практического (семинарского) занятия: 

1. Введение: 
 Обсуждение роли нейронов и синапсов в нервной системе. 

 Пояснение, как происходит передача нервных сигналов через синапсы. 

2. Обсуждение вопросов: 
 Анатомия и структура нейронов. 

 Электрическая и химическая передача нервных импульсов. 

 Взаимодействие нейронов в сетях. 

3. Практические задания: 
 Разбор структуры нейрона на анатомических моделях. 

 Симуляция передачи нервного импульса через синапс с использованием моделей. 

 Обсуждение клинических случаев, связанных с дисфункцией нейронов и 

синапсов. 

Требования к выполнению практического задания: 
1. Участники должны продемонстрировать понимание структуры нейронов и процессов 

передачи импульсов. 

2. Участие в активных обсуждениях и демонстрация практических навыков в работе с 

моделями. 

3. Подготовка к занятию включает ознакомление с основами морфологии нейронов и 

понимание их роли в функционировании ЦНС. 

 
Тема практического (семинарского) занятия: 

Раздел 3 - Центральная нервная система: структуры и функции 

Цели занятия: 
1. Раскрыть анатомию и функции различных структур центральной нервной системы. 

2. Сформировать понимание о взаимосвязи между структурами ЦНС и их 

функциональными ролями. 

3. Обсудить роль различных регионов мозга в высших нервных функциях. 

Структура практического (семинарского) занятия: 

1. Введение: 
 Обсуждение важности изучения структур ЦНС и их функций. 

 Представление основных частей мозга и спинного мозга. 

2. Обсуждение вопросов: 
 Анатомия и функции коры головного мозга. 

 Значение гипоталамуса и гипофиза в регуляции гомеостаза. 

 Специфика спинного мозга и его роль в двигательных функциях. 

3. Практические задания: 
 Разбор анатомической структуры различных частей мозга с использованием 

атласов и моделей. 

 Дискуссия о клинических случаях, связанных с повреждениями различных 

структур ЦНС. 

Требования к выполнению практического задания: 
1. Участники должны продемонстрировать знание анатомии различных структур ЦНС и их 

функций. 

2. Участие в обсуждениях и активное участие в разборе клинических случаев. 
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3. Подготовка к занятию включает ознакомление с основами анатомии и функций 

различных частей ЦНС. 

 

 

Тема практического (семинарского) занятия: 

Раздел 4 - Сенсорные и моторные системы 

Цели занятия: 
1. Сформировать представление о сенсорных системах и их роли в восприятии 

окружающего мира. 

2. Объяснить анатомию и функции моторных систем и их связь с двигательной 

активностью. 

3. Раскрыть важность координации сенсорных и моторных систем в нормальной 

деятельности ЦНС. 

Структура практического (семинарского) занятия: 

1. Введение: 
 Обсуждение роли сенсорных и моторных систем в повседневной жизни. 

 Пояснение связи между сенсорными и моторными системами. 

2. Обсуждение вопросов: 
 Анатомия и функции различных сенсорных органов (зрение, слух, осязание и др.). 

 Роль моторных корковых областей в управлении движениями. 

 Координация движений и важность сенсорной обратной связи. 

3. Практические задания: 
 Изучение работы сенсорных органов и проведение наблюдений за реакциями на 

разные стимулы. 

 Симуляция двигательных задач и обсуждение роли моторных корковых областей. 

 Обсуждение клинических случаев, связанных с нарушениями сенсорных и 

моторных функций. 

Требования к выполнению практического задания: 
1. Участники должны продемонстрировать знание анатомии сенсорных органов и их роли 

в восприятии. 

2. Участие в обсуждениях и активное участие в практических заданиях, связанных с 

сенсорными и моторными системами. 

3. Подготовка к занятию включает ознакомление с основами сенсорных и моторных 

функций в нервной системе. 

 
Тема практического (семинарского) занятия: 

Раздел 5 - Высшая нервная деятельность и поведение 

Цели занятия: 
1. Сформировать представление о психологических и когнитивных аспектах высшей 

нервной деятельности. 

2. Объяснить важность работы коры головного мозга в планировании и принятии решений. 

3. Раскрыть связь между мозговой деятельностью и поведением человека. 

Структура практического (семинарского) занятия: 

1. Введение: 
 Обсуждение психологической значимости высшей нервной деятельности. 

 Пояснение роли коры головного мозга в планировании и контроле поведения. 

2. Обсуждение вопросов: 
 Когнитивные функции коры головного мозга (внимание, память, мышление). 

 Психологические аспекты высшей нервной деятельности (эмоции, мотивация). 

 Влияние патологий ЦНС на поведение и психическое здоровье. 

3. Практические задания: 



 31 

 Обсуждение кейсов, связанных с психологическими и когнитивными 

нарушениями. 

 Симуляция задач, проверяющих когнитивные способности участников. 

 Дискуссия о роли эмоций и мотивации в принятии решений. 

Требования к выполнению практического задания: 
1. Участники должны продемонстрировать понимание когнитивных функций коры 

головного мозга и их роли в поведении. 

2. Участие в обсуждениях кейсов и активное участие в симуляциях когнитивных задач. 

3. Подготовка к занятию включает ознакомление с психологическими аспектами высшей 

нервной деятельности и их связью с ЦНС. 

 

 

Раздел 6 - Патологии и заболевания центральной нервной системы 

Цели занятия: 
1. Раскрыть различные виды патологий и заболеваний, связанных с центральной нервной 

системой (ЦНС). 

2. Объяснить основные причины и механизмы развития таких заболеваний. 

3. Сформировать понимание влияния патологий ЦНС на высшую нервную деятельность и 

поведение. 

Структура практического (семинарского) занятия: 

1. Введение: 
 Обсуждение важности изучения патологий ЦНС и их влияния на качество жизни. 

 Пояснение основных категорий патологий (нейродегенеративные, 

воспалительные и др.). 

2. Обсуждение вопросов: 
 Основные виды нейродегенеративных заболеваний (паркинсонизм, болезнь 

Альцгеймера и др.). 

 Воспалительные заболевания ЦНС (множественная склероз, энцефалит и др.). 

 Влияние патологий ЦНС на нервные функции и поведение. 

3. Практические задания: 
 Дискуссия о клинических случаях, связанных с различными патологиями ЦНС. 

 Симуляция ситуаций, требующих принятия решений по лечению пациентов с 

патологиями ЦНС. 

 Обсуждение методов диагностики и лечения таких заболеваний. 

Требования к выполнению практического задания: 
1. Участники должны продемонстрировать знание основных патологий и заболеваний 

ЦНС. 

2. Участие в обсуждениях клинических случаев и активное участие в симуляциях принятия 

решений. 

3. Подготовка к занятию включает ознакомление с основами различных патологий ЦНС и 

методами их диагностики и лечения. 

Таким образом, этот конспект представляет собой структуру семинарских занятий по 

разным разделам дисциплины "Анатомия и Физиология Центральной Нервной Системы и 

Высшей Нервной Деятельности". Каждое занятие предназначено для раскрытия определенных 

аспектов анатомии, физиологии и патологии центральной нервной системы, а также их влияния 

на высшую нервную деятельность и поведение. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции представлен обзор теоретических основ 

когнитивной психологии. Он исследует историческое 

развитие области, прослеживая ее корни до влиятельных 

фигур, таких как Ульрик Нейссер, и когнитивной 

революции. Лекция знакомит с такими ключевыми 

понятиями, как обработка информации, мысленные 

представления и роль внимания в когнитивном 

функционировании. В нем также обсуждается важность 

когнитивной нейробиологии для понимания биологической 

основы когнитивных процессов. 

РАЗДЕЛ 2. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

КОГНИТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

В этой лекции основное внимание уделяется 

теоретическим аспектам когнитивной психологии. Он 

углубляется в когнитивную архитектуру и различные 

модели, предлагаемые для объяснения того, как мозг 

обрабатывает информацию. В лекции исследуются такие 

теории, как модальная модель памяти, коннекционистские 

модели и структура когнитивных схем. В нем также 

рассматриваются когнитивные теории языка, восприятия и 

решения проблем, подчеркивая, как эти теории 

способствуют нашему пониманию когнитивных 

процессов. 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ КАК 

ОБЛАСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эта лекция посвящена ментальным когнитивным 

процессам как основной области исследований в рамках 

когнитивной психологии. Он охватывает такие темы, как 

внимание, память, восприятие и обработка речи. В лекции 

обсуждаются экспериментальные методы, используемые 
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КОГНИТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

для изучения этих процессов, включая поведенческие 

эксперименты, методы нейровизуализации и 

компьютерное моделирование. Он также исследует 

взаимосвязь между когнитивными процессами и 

реальными приложениями, такими как образование, 

принятие решений и решение проблем. 

РАЗДЕЛ 4. ВЫСШИЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ И 

ИНТЕЛЛЕКТ КАК 

ОБЛАСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОГНИТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции основное внимание уделяется высшим 

психическим процессам и интеллекту как областям 

исследований когнитивной психологии. Он исследует 

когнитивные процессы, связанные со сложными задачами, 

такими как рассуждение, решение проблем, принятие 

решений и творчество. В лекции рассматриваются 

различные теории интеллекта, в том числе 

психометрический подход и теория множественного 

интеллекта. В нем также обсуждается роль когнитивной 

психологии в понимании индивидуальных различий в 

интеллекте и развитии интеллекта на протяжении всей 

жизни. Лекция завершается выделением практических 

последствий этого исследования в таких областях, как 

образование, работа и улучшение когнитивных функций. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
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инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 

Тема 1.1. Когнитивная психология как направление психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) введение термина «познание» 

2) знаковое достижение когнитивной психологии 

3) информационный подход 

4) когнитивная психология 

5) основные положения когнитивной психологии 

6) отличие когнитивной психологии от других направлений психологии 

7) познание 

8) _ связь когнитивной психологии с другими наукам 
9) современная когнитивная психология 

 

Тема 1.2. Предмет, цели и задачи когнитивной психологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1) задачи когнитивной психологии 

2) когнитивные процессы 

3) основные направления исследований когнитивной психологии 

4) предмет когнитивной психологии 

5) цели когнитивной психологии 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема 2.1. Возникновение и развитие когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) введение понятия «когнитивная карта» 

2) вклад в когнитивную психологию Дж. Брунера 

3) вклад в когнитивную психологию Дж. Миллера 

4) вклад в когнитивную психологию У. Найссера 

5) выделение когнитивной психологии в отдельную сферу исследований 

6) день рождения когнитивной психологии 

7) кардинальная смена подхода к человеческому сознанию 

8) появление когнитивной психологии в США 

9) связь когнитивной психологии с другими направлениями и отраслями психологии 

 

Тема 2.2. Методы когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад в когнитивную психологию Дж. Келли 

2) единая интрапсихическая система 

3) метод замены личностного конструкта 

4) метод микродинамического анализа перцептивных процессов 

5) метод микроструктурного анализа перцептивных процессов 

6) микрогенетический метод 

7) микродинамика психической деятельности 

8) микроструктура психической деятельности 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОБЛАСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 
Тема 3.1. Ощущения, восприятие и представление как психические познавательные 

процессы и области исследований когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) классификация ощущений (Аристотель) 

2) классификация ощущений (В. Вунд) 

3) классификация ощущений (Г. ф. Гельмгольц) 

4) классификация ощущений (Г. Хэд) 

5) классификация ощущений (Ч. Шеррингтон) 

6) классификация ощущений (Э. Вебер) 

7) ощущения как психический познавательный процесс 

8) репрезентативная система 

9) субмодальность 

10) четыре репрезентативные системы человека 

11) четыре характеристики ощущений 

12) шесть свойств ощущений 

13) восприятие как психический познавательный процесс 

14) два вида восприятия (по цели или отсутствию ее) 

15) две группы факторов восприятия 

16) образ 

17) перцепция 

18) пять видов восприятия (по ведущему анализатору) 

19) пять видов восприятия (по объекту) 

20) результат восприятия 

21) три механизма селективности восприятия 

22) формы и принципы восприятия 

23) четыре уровня восприятия 

24) шесть принципов группировки 

25) шесть свойств восприятия 

26) два значения понятия «представление» 

27) классификация видов представлений (по ведущим анализаторам – модальностям) 

28) классификация видов представлений (по происхождению) 

29) классификация видов представлений (по степени волевых усилий) 

30) классификация видов представлений (по степени обобщенности) 

31) классификация представлений памяти 

32) персевирирующие образы 

33) представление знаний 

34) представление как психический познавательный процесс 

35) представления памяти 

36) четыре свойства представлений 

 

Тема 3.2. Внимание и память как психические познавательные процессы и области 

исследований когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) внимание как психический познавательный процесс 

2) классификация видов внимания (в зависимости от наличия сознательного выбора 

направления и регуляции) 

3) пять свойств внимания 

4) пять функций внимания 

5) формы внимания 
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6) классификация видов памяти на основе генетической последовательности ее 

становления 

7) классификация видов памяти по времени хранения 

8) классификация видов памяти по наличию средств 

9) классификация видов памяти по наличию цели 

10) классификация видов памяти по организации запоминания 

11) классификация видов памяти по сенсорной модальности 

12) классификация видов памяти по содержанию 

13) классификация видов памяти по уровню развития 

14) классификация видов памяти по физиологическим принципам 

15) память как психический познавательный процесс 

16) четыре процесса памяти 

17) шесть свойств памяти 
 

РАЗДЕЛ 4. ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНТЕЛЛЕКТ КАК 

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 

Тема 4.1. Мышление, воображение и речь как высшие психические процессы и 

области исследований когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _виды мышления по степени новизны 

2) _виды мышления по степени развернутости 

3) _виды мышления по форме 

4) _виды мышления по характеру 

5) _классификация видов мышления по способу решения задач 

6) _мышление как высший психический процесс 

7) _результат мышления 

8) _семь операций мышления 

9) _воображение как высший психический процесс 

10) воображение как основа наглядно-образного мышления 

11) классификация процессов воображения (по виду образов) 

12) классификация процессов воображения (по приемам воображения) 

13) классификация процессов воображения (по результатам) 

14) классификация процессов воображения (по степени волевых усилий) 

15) классификация процессов воображения (по степени целенаправленности) 

16) мечта 

17) пять механизмов воображения 

18) пять функций воображения 

19) фантазия 

20) два основных вида речевой деятельности 

21) письменная речь 

22) речь как высший психический процесс 

23) три звена механизма речи 

24) устная речь 

25) функции речи 

26) четыре свойства речи 

 

Тема 4.2. Человеческий и искусственный интеллекты как областями исследований 

когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) генеральный фактор 

2) два вида интеллекта (Р. Кеттелл) 

3) иерархическая модель (Д. Векслер) 
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4) иерархическая модель (С. Барт) 

5) иерархическая модель (Ф. Вернон) 

6) _ изучение психофизиологических задатков общих умственных способностей 

(Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева, В.М. Русалов) 
7) интеллект как область исследований когнитивной психологии 

8) когнитивистский подход 

9) _ когнитивные стили (М.А. Холодная) 
10) мультифакторная модель (Л. Терстоун) 

11) особенности «имплицитных» (или обыденных) теорий интеллекта (Р. Стернберг) 
12) регуляторные структуры (А. Пажес) 

13) связь интеллекта и креативности (Е. Торренс) 

14) семь интеллектуальных способностей (Г. Айзенк) 

15) способность действовать в уме (Я.А. Пономарев) 
16) структурно-генетический подход 

17) три измерения интеллекта (Дж. Гилфорд) 

18) три формы интеллектуального поведения (Р. Стернберг) 

19) факторно-аналитический подход (Ч. Спирмен) 

20) четыре типа форм взаимодействия субъект-среда (Ж. Пиаже) 

21) эмоциональная и мотивационная регуляция интеллектуальной деятельности 

(О.К. Тихомиров) 
22) информационно-логические системы 

23) искусственный интеллект как область исследований когнитивной психологии 

24) представление знаний 

25) проблема оперирования знаниями 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 



 18 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1: Теоретические основы когнитивной психологии.  

 

Цель лекции: Цель этой лекции – дать обзор исторического развития и 

основополагающих концепций когнитивной психологии.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с введения в когнитивную 

психологию и ее исторический контекст. Затем исследуются ключевые теоретические 

концепции, такие как обработка информации, мысленные представления и роль внимания. В 

лекции также обсуждается значение когнитивной нейронауки в понимании биологических 

основ когнитивных процессов.  

Текст лекции: Лекция представляет собой всесторонний обзор теоретических основ 

когнитивной психологии. Это объясняет когнитивную революцию и ее влияние на поле. Он 

знакомит с такими важными понятиями, как обработка информации и роль внимания в 

когнитивном функционировании. В лекции также подчеркивается влияние когнитивной 

нейробиологии на более глубокое понимание биологических основ когнитивных процессов. 

 Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, задавая вопросы, 

чтобы оценить их знакомство с темой. Они также могут способствовать дискуссиям об 

историческом контексте и актуальности теоретических основ для формирования современной 

когнитивной психологии. Лектор может привлечь аудиторию, задавая вопросы, чтобы оценить 

их знакомство с темой. Они также могут способствовать дискуссиям об историческом контексте 

и актуальности теоретических основ для формирования современной когнитивной психологии. 

Лектор может привлечь аудиторию, задавая вопросы, чтобы оценить их знакомство с темой. 

Они также могут способствовать дискуссиям об историческом контексте и актуальности 

теоретических основ для формирования современной когнитивной психологии. 

 

Раздел 2: Теоретические аспекты когнитивной психологии  

 

Цель лекции: Цель этой лекции — глубже изучить теоретические аспекты когнитивной 

психологии, сосредоточив внимание на различных моделях и схемах, предложенных для 

объяснения когнитивных процессов.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обсуждения когнитивной 

архитектуры и ее компонентов. Затем исследуются различные теоретические модели, такие как 

модальная модель памяти, коннекционистские модели и когнитивные схемы. Лекция также 

охватывает когнитивные теории языка, восприятия и решения проблем.  

Текст лекции: В лекции подробно рассматриваются теоретические аспекты 

когнитивной психологии. Он объясняет когнитивную архитектуру и ее различные компоненты. 

В лекции рассматриваются различные теоретические модели и концепции, предлагаемые для 

объяснения когнитивных процессов, включая модели памяти, коннекционистские модели и 

когнитивные схемы. Он также углубляется в когнитивные теории языка, восприятия и решения 

проблем, демонстрируя, как эти теории способствуют нашему пониманию познания.  

Взаимодействие с аудиторией: лектор может привлечь аудиторию, представив 

тематические исследования или примеры, иллюстрирующие применение различных 

теоретических моделей. Они также могут стимулировать вопросы и дискуссии относительно 

сильных и слабых сторон каждой модели и ее значения для понимания когнитивных процессов. 

демонстрируя, как эти теории способствуют нашему пониманию познания. 
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Раздел 3: Психические когнитивные процессы как область исследования 

когнитивной психологии.  

 

Цель лекции: Цель этой лекции состоит в том, чтобы изучить психические когнитивные 

процессы как важную область исследований в рамках когнитивной психологии, включая 

внимание, память, восприятие и обработку речи.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с представления психических 

когнитивных процессов как области исследования. Затем он фокусируется на конкретных 

процессах, таких как внимание, память, восприятие и обработка речи. В лекции обсуждаются 

экспериментальные методы, используемые для изучения этих процессов, и их практическое 

применение.  

Текст лекции: Лекция представляет собой углубленное изучение психических 

когнитивных процессов как области исследования. В нем подробно обсуждаются внимание, 

память, восприятие и языковая обработка. подчеркивая их важность в понимании когнитивного 

функционирования. В лекции также рассматриваются экспериментальные методы, 

используемые для изучения этих процессов, в том числе поведенческие эксперименты, методы 

нейровизуализации и компьютерное моделирование. Он подчеркивает практическое 

применение этого исследования в таких областях, как образование, принятие решений и 

решение проблем.  

Взаимодействие с аудиторией: лектор может привлечь аудиторию, представляя 

интерактивные демонстрации или эксперименты, связанные с психическими когнитивными 

процессами. Они также могут поощрять обсуждение приложений этого исследования и задавать 

вопросы о конкретных когнитивных процессах или экспериментальных методах. и 

компьютерное моделирование. Он подчеркивает практическое применение этого исследования 

в таких областях, как образование, принятие решений и решение проблем.  

 

Раздел 4: Высшие психические процессы и интеллект как области исследований 

когнитивной психологии.  

 

Цель лекции: Цель этой лекции — изучить высшие психические процессы и интеллект 

как области исследований в рамках когнитивной психологии, включая рассуждение, решение 

проблем, принятие решений. и теории интеллекта.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обсуждения высших 

психических процессов, таких как рассуждение, решение проблем и принятие решений. Затем 

он переходит к изучению теорий интеллекта, включая психометрический подход и теорию 

множественного интеллекта. В лекции также рассматриваются индивидуальные различия в 

интеллекте и практические последствия этого исследования.  

Текст лекции: Лекция представляет собой углубленное изучение высших психических 

процессов и интеллекта в рамках когнитивной психологии. Он исследует когнитивные 

процессы, связанные со сложными задачами, такими как рассуждение, решение проблем и 

принятие решений. В лекции также рассматриваются теории интеллекта, обсуждаются 

психометрический подход и теория множественного интеллекта. В нем исследуются 

индивидуальные различия в интеллекте и рассматриваются практические последствия этого 

исследования в таких областях, как образование, работа и улучшение когнитивных функций.  

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, представляя 

сценарии решения проблем или обсуждая примеры из реальной жизни, связанные с высшими 

психическими процессами и интеллектом. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1: Теоретические основы когнитивной психологии  

 

Цель семинара: Цель этого семинара – предоставить участникам понимание 

теоретических основ, лежащих в основе когнитивной психологии.  

Структура семинарского занятия: Семинар начинается с введения в когнитивную 

психологию и ее историческое развитие. Фасилитатор обсуждает ключевые теоретические 

концепции, такие как обработка информации, мысленные представления и внимание. Сессия 

может включать презентации, обсуждения и примеры, иллюстрирующие эти концепции.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор поощряет активное участие аудитории, 

задавая вопросы, способствуя обсуждению и приглашая к размышлениям об актуальности 

теоретических основ когнитивной психологии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Как теоретические основы когнитивной психологии способствуют нашему пониманию 

человеческого познания? 

Можете ли вы вспомнить какие-либо критические замечания или ограничения 

обсуждаемых теоретических основ? 

Как исторические истоки когнитивной психологии формируют ее нынешние 

направления исследований? 

Практические задания: Участникам может быть предложено применить теоретические 

концепции для анализа реальных когнитивных явлений или участвовать в групповых занятиях, 

чтобы продемонстрировать свое понимание обработки информации, мысленных представлений 

или внимания. 

 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники будут 

активно участвовать, делиться своими взглядами и применять теоретические концепции к 

практическим сценариям. Они должны быть готовы к критическому мышлению, 

сотрудничеству с другими и представлению своих выводов или идей группе. 

 

Раздел 2: Теоретические аспекты когнитивной психологии  

 

Цель семинара: Цель этого семинара – углубиться в теоретические аспекты 

когнитивной психологии, исследуя различные модели и рамки, объясняющие когнитивные 

процессы.  

Структура семинарского занятия: Семинар построен вокруг презентации и 

обсуждения различных теоретических моделей когнитивной психологии. Фасилитатор 

охватывает такие темы, как модели памяти, коннекционистские модели и когнитивные схемы. 

Примеры и тематические исследования могут быть использованы для иллюстрации применения 

этих моделей для понимания познания.  
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Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор поощряет участие аудитории, задавая 

вопросы, приглашая к обсуждению и выявляя мнения о сильных и слабых сторонах различных 

теоретических моделей. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Как различные теоретические модели способствуют нашему пониманию когнитивных 

процессов? 

Можете ли вы привести какие-либо примеры из реальной жизни, где можно применить 

эти модели? 

Есть ли пробелы или ограничения в существующих теоретических рамках? 

 

Практические задания: Участникам может быть предложено проанализировать 

определенный когнитивный феномен с использованием различных теоретических моделей, 

оценить эффективность каждой модели или предложить модификации или расширения 

существующих структур. 

            Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 

участвовать в дискуссиях, критически оценивать теоретические модели, применять их к 

практическим сценариям и представлять группе свои анализы или предложения. 

 

Раздел 3: Психические когнитивные процессы как область исследований 

когнитивной психологии.  

 

Цель семинара. Целью этого семинара является изучение психических когнитивных 

процессов как ключевой области исследований в когнитивной психологии, включая внимание, 

память, восприятие и обработку речи. 

 Структура занятия семинара: Занятие семинара начинается с обзора психических 

когнитивных процессов и их значения в исследованиях когнитивной психологии. Фасилитатор 

затрагивает такие темы, как внимание, память, восприятие и языковая обработка, давая 

представление об экспериментальных методах, используемых для изучения этих процессов. 

Тематические исследования и результаты исследований могут быть представлены для 

иллюстрации реальных приложений этого исследования.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор поощряет участие аудитории посредством 

дискуссий, сеансы вопросов и ответов и размышления о последствиях психических 

когнитивных процессов. Участники могут участвовать в сценариях решения проблем или 

эвристических беседах, чтобы углубить свое понимание области исследования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Как внимание, память, восприятие и языковая обработка влияют на наш повседневный 

опыт? 

Какие ключевые экспериментальные методы используются для изучения этих 

психических когнитивных процессов? 

Можете ли вы назвать какое-либо практическое применение или последствия 

исследований психических когнитивных процессов? 

 

Практические задания. Участникам может быть предложено разработать и провести 

небольшие эксперименты для изучения определенного умственного познавательного процесса, 

анализа результатов исследований или предложения практических вмешательств, основанных 

на понимании этих процессов. 
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Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 

участвовать в дискуссиях, демонстрировать навыки критического мышления при планировании 

экспериментов или анализе полученных результатов, а также представлять группе свои 

практические задачи или предложения. 

 

Раздел 4: Высшие психические процессы и интеллект как области исследования 

когнитивной психологии  

 

Цель семинара: Цель этого семинара состоит в том, чтобы изучить высшие психические 

процессы и интеллект как области исследований в рамках когнитивной психологии, включая 

рассуждение, решение проблем, принятие решений, и теории интеллекта.  

Структура семинара: Семинар построен вокруг обсуждения высших психических 

процессов и теорий интеллекта. Фасилитатор затрагивает такие темы, как рассуждение, 

решение проблем, принятие решений и различные теории интеллекта, такие как 

психометрический подход и теория множественного интеллекта. Тематические исследования и 

результаты исследований могут быть представлены, чтобы подчеркнуть практическое значение 

этого исследования.  

Взаимодействие с аудиторией: Фасилитатор поощряет участие аудитории посредством 

дискуссий, размышлений и дебатов о природе высших психических процессов и теорий 

интеллекта. Участникам может быть предложено участвовать в эвристических беседах, чтобы 

изучить различные точки зрения на интеллект и его измерение. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Как высшие психические процессы, такие как рассуждение и решение проблем, 

способствуют нашим когнитивным способностям? 

Каковы ключевые теории интеллекта и как они влияют на наше понимание 

человеческого познания? 

Можете ли вы придумать какое-либо реальное применение исследований высших 

психических процессов и интеллекта? 

 

Практические задания: участников могут попросить проанализировать сценарий 

решения проблемы, оценить различные теории интеллекта, предложить практические 

вмешательства, основанные на понимании высших психических процессов, или разработать 

оценки для измерения интеллекта в различных областях. 

 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 

участвовать в дискуссиях, демонстрировать навыки критического мышления при анализе 

проблем или оценке теорий, представлять группе свои практические задачи или предложения. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы когнитивной психологии. 
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РАЗДЕЛ 2. Теоретические аспекты когнитивной психологии 
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РАЗДЕЛ 3. Психические познавательные процессы как области исследований 

когнитивной психологии. 

 

РАЗДЕЛ 4. Высшие психические процессы и интеллект как области исследований 

когнитивной психологии. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ. 

В этой лекции основное внимание уделяется 

фундаментальной концепции регулирования деятельности 

и общения. Он исследует, как люди управляют и 

контролируют свое поведение и взаимодействие в 

различных контекстах. Обсуждаются различные аспекты 

регуляции, такие как контроль внимания, самоконтроль и 

поведенческая гибкость. В лекции подчеркивается 

важность эффективного регулирования для достижения 

целей, поддержания отношений и адаптации к 

изменяющимся обстоятельствам. 

РАЗДЕЛ 2. 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВАЯ СФЕРА. 

В этой лекции эмоционально-волевая сфера занимает 

центральное место. В ней исследуется роль эмоций и воли 

в регуляции деятельности и общения. Лекция посвящена 

природе эмоций, их влиянию на поведение и принятие 

решений, а также взаимодействию между эмоциями и 

познанием. Кроме того, он исследует концепцию силы 

воли, самоопределения и мотивации, подчеркивая их 

значение в руководстве и регулировании своих действий и 

общения. 

РАЗДЕЛ 3. 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ. 

В центре внимания этой лекции находится саморегуляция, 

которая относится к способности эффективно управлять 

своими мыслями, эмоциями и поведением. В лекции 

исследуются различные модели и теории саморегуляции и 

подчеркивается важность самосознания, самоконтроля и 

саморефлексии в этом процессе. В нем обсуждаются 

стратегии повышения саморегуляции, такие как 
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постановка целей, самоконтроль, когнитивная переоценка 

и методы эмоциональной регуляции. В лекции также 

рассматриваются проблемы и потенциальные препятствия 

для саморегулирования. 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ. 

В заключительной лекции представлены различные методы 

эмоционально-волевой регуляции деятельности и общения. 

Лекция охватывает ряд техник и практик, которые люди 

могут использовать для регулирования своих эмоций, 

повышения мотивации и улучшения коммуникативных 

навыков. Некоторые из обсуждаемых методов включают 

осознанность и медитацию, когнитивно-поведенческие 

стратегии, обучение уверенности в себе и развитие 

социальных навыков. В лекции подчеркивается важность 

выбора подходящих методов, основанных на 

индивидуальных потребностях и контексте, и даются 

практические советы по эффективной реализации этих 

стратегий. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
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стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 

 

Тема 1.1. Особенности регулирования деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) генетический план рассмотрения деятельности 

2) два универсальных критерия оценки эффективности деятельности 

3) деятельность 

4) динамический план рассмотрения деятельности 

5) другие критерии оценки эффективности деятельности 

6) мотивированная деятельность 

7) немотивированная деятельность 

8) ориентировочно-исследовательская деятельность 

9) основные характеристики деятельности 

10) основные элементы содержания деятельности 

11) практическая или внешняя деятельность 

12) предметность деятельности 

13) продуктивность деятельности 

14) структурно-функциональный план рассмотрения деятельности 

15) субъектность деятельности 

16) творческая деятельность 

17) теоретическая или внутренняя деятельность 

18) три плана рассмотрения деятельности 

19) удовлетворенность деятельностью 

20) четыре вида деятельности 

21) шесть функций деятельности 

22) эффективность деятельности 

 
Тема 1.2. Специфика регулирования общения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) аффилиация 
2) барьер общения 

3) взаимооценка затруднений 
4) выразительные движения 
5) группа встреч 

6) два вида собеседования (А.А. Ухтомский) 

7) два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова) 

8) два значения позитивной функции затруднения (А.К. Маркова) 

9) дефицит общения 

10) жест 

11) затруднение в общении (в деятельности) 

12) кинесика 

13) классификация затруднений в общении и деятельности 

14) коммуникация; вербальная коммуникация 

15) комплекс оживления 

16) мимико-жестовая речь 

17) невербальная коммуникация 

18) общение 

19) общительность 
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20) основные области затруднений человека в общении 

21) пантомимика 

22) педагогическое общение 

23) предметно-действенное общение 

24) пять параметров межличностных взаимодействий в группе встреч 

25) семь типичных эффектов группы встреч 

26) собеседование 

27) фатическое общение 

28) четыре вида жестов 

29) экспрессивность 

30) экспрессия 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА. 

 

Тема 2.1. Эмоции и чувства как составляющие эмоционально-волевой сферы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) амбивалентность чувств 

2) виды эмоций; чувство 

3) высшие чувства 

4) классификация чувств по степени обобщенности предметного содержания 

5) пять компонентов эмоциональных явлений 

6) пять функций чувств 

7) страсть 

8) три компонента эмоций 

9) четыре основных вида чувств 

10) четыре характеристики чувств 

11) четыре характеристики эмоций 

12) четыре чистых эмоции 

13) эмоция 

Тема 2.2. Воля и волевые качества как составляющие эмоционально-волевой сферы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) важный признак волевого поведения 

2) волевая регуляция поведения человека 

3) волевое действие 

4) волевое поведение 

5) волевой акт 

6) волевые качества личности 

7) воля 

8) выдержка 

9) два вида волевого действия 

10) два вида целеустремленности 

11) девять стадий сложного волевого действия 

12) дисциплинированность 

13) инициативность 

14) качества, противоположные решительности, с точки зрения волевого регулирования 

15) настойчивость 

16) одиннадцать базовых волевых качеств личности 

17) организованность 

18) решительность 

19) самоконтроль 

20) самостоятельность 

21) сила воли 
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22) смелость 

23) три направления развития волевой регуляции поведения человека 

24) три уровня психической регуляции 

25) функция волевой регуляции 

26) целеустремленность 

27) шесть структурных компонентов волевого действия 

28) энергичность 

29) этапы осуществления волевого акта 

30) этапы формирования воли 

 

РАЗДЕЛ 3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ. 

 
Тема 3.1. Понятие «саморегуляция» и ее структура. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _восемь принципов, отражающих эффективность саморегуляции 

2) _две группы стилевых особенностей саморегуляции 

3) _контроль и оценка результатов; решение о коррекции системы саморегулирования; 

семь составляющих структуры саморегуляции осознанной деятельности 

4) _механизмы, на которых построены приемы саморегуляции 

5) _нарушение саморегуляции 

6) _начало саморегуляции 

7) _предмет психологии саморегуляции 

8) _признаки развитой сферы саморегуляции 

9) _программа исполнительских действий 

10) процессы саморегуляции 

11) пять закономерностей функционирования психики, на которых базируется 

саморегуляция 

12) саморегуляция 

13) семь компонентов структуры саморегуляции 

14) система субъективных критериев достижения цели 

15) структура личностной саморегуляции 

16) структурно-функциональная модель саморегуляции (О.А. Конопкин) 

17) субъективная модель значимых условий 

18) три группы приемов саморегуляции 

19) умения саморегуляции 

20) четыре правила, позволяющие рационально влиять на психику и волевые процессы 

21) шесть умений саморегуляции (А.К. Осницкий) 

22) шесть элементов саморегуляции (В.И. Моросанова) 
 

Тема 3.2. Уровни, этапы и виды саморегуляции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _волевая саморегуляция 

2) _волевые качества в структуре личностной волевой регуляции 

3) _ восемь принципов эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 
4) _два вида саморегуляции (А.К. Осницкий) 

5) _два основных вида саморегуляции 

6) _два основных механизма личностно-мотивационного уровня саморегуляции 

7) _два уровня саморегуляции (Б.В. Зейгарник) 

8) _две формы личностной регуляции 

9) _две формы саморегуляции в рамках мотивационного уровня (Б.В. Зейгарник) 

10) девять правил эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 
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11) зависимость возникновения эмоционального состояния от особенностей 

функционирования определенной подсистемы в структуре личности 

12) личностно-мотивационный уровень саморегуляции 

13) рефлексивная саморегуляция 
14) рефлексия 

15) три вида рефлексии (по временному принципу) 

16) три последовательных этапа становления саморегуляции поведения в системе 

интеграции личности 

17) три рода смысловых процессов 
18) три уровня в модели структуры личности 

19) три уровня саморегуляции 

20) три уровня саморегуляции 

21) три уровня эмоциональной саморегуляции 

22) ценностно-смысловая саморегуляция 
23) четыре направления развития смысловой регуляции в онтогенезе 

24) четыре уровня базальной системы эмоциональной регуляции 

25) четыре уровня проживания жизни (К.А. Абульханова) 
26) четыре уровня саморегуляции по механизму ее осуществления 

27) шесть разновидностей смысловых структур личности (Д.А. Леонтьев) 
28) эмоциональная саморегуляция 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 

 

Тема 4.1. Методы психической саморегуляции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) две группы методов саморегуляции в зависимости от времени их проведения 

2) дополнительные приемы, способствующие эффективному овладению методами 

психологической саморегуляции 

3) использование образов 

4) метод отвлечения 
5) методы непосредственной мотивационной саморегуляции 

6) методы психологической саморегуляции 

7) основные группы методов психологической саморегуляции 

8) психическая саморегуляция 

9) пять правил саморегуляции 
10) самоисповедь 

11) самоподкрепление 

12) самоприказ 

13) самоубеждение 

14) семь требований к методам саморегуляции 

15) три группы методов саморегуляции в зависимости от сфер, в которых происходит 

саморегуляция 

16) три группы факторов, определяющих различия в мотивационной саморегуляции 

людей 

17) три основных направления форм организации занятий по обучению методам 

психологической саморегуляции 

18) три основополагающих принципа эмоционально-волевой саморегуляции 

19) три типа саморегуляции 

20) целенаправленное представление ситуаций 

21) четыре корректирующего метода индивидуально-личностного уровня 

саморегуляции 
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Тема 4.2. Методы психофизиологической саморегуляции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) ароматерапия 

2) восемь основных естественных приемов саморегуляции 

3) два приема усиления психического воздействия на орган 

4) дыхательные техники 

5) музыкотерапия 

6) рефлексотерапия 

7) самомассаж 

8) семь основных естественных способов регуляции организма 

9) способы самовоздействия 

10) термовосстановительные процедуры 

11) три психофизиологических эффекта психофизиологической саморегуляции 

12) три эффекта в результате саморегуляции 

13) физические упражнения, направленные на управление психическим и 

эмоциональным состояниями 

14) цветотерапия 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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. 
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Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
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обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 



 20 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 



 22 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



 25 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1: Регулирование деятельности и коммуникации 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить концепцию регулирования деятельности и 

общения, подчеркнув ее важность для достижения целей, поддержания отношений и адаптации 

к различным контекстам. 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с введения в понятие 

регулирования и его отношения к деятельности и общению. Затем он углубляется в различные 

аспекты регуляции, такие как контроль внимания, самоконтроль и поведенческая гибкость. 

Примеры и тематические исследования используются для иллюстрации обсуждаемых 

концепций. 

Текст лекции: В лекции подчеркивается важность эффективного регулирования в 

управлении поведением и взаимодействиями. Он исследует, как люди могут регулировать свою 

деятельность и общение в различных ситуациях, принимая во внимание такие факторы, как 

социальные нормы, культурные ожидания и личные цели. Вводятся стратегии улучшения 

навыков регуляции, в том числе приемы усиления внимания, наблюдения за своим поведением 

и приспособления к изменяющимся обстоятельствам. 

Взаимодействие с аудиторией: на протяжении всей лекции аудитории предлагается 

размышлять о собственном опыте регулирования деятельности и общения. Им предлагается 

поделиться примерами и принять участие в дискуссиях о проблемах и преимуществах 

эффективного регулирования. Вопросы задаются, чтобы стимулировать критическое 

мышление и вовлечь аудиторию в тему. 

 

Раздел 2: Эмоционально-волевая сфера 

 

Цель лекции: Эта лекция направлена на изучение роли эмоций и воли в регулировании 

деятельности и коммуникации, подчеркивая взаимодействие между эмоциями, познанием и 

поведением. 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с знакомства с эмоционально-

волевой сферой и ее отношением к регуляции. Затем он углубляется в природу эмоций, их 

влияние на принятие решений и поведение, а также на концепцию силы воли и мотивации. 

Обсуждается взаимодействие между эмоциями и познанием, подчеркивая, как они влияют друг 

на друга в процессе регуляции. 

Текст лекции: В лекции подробно рассматриваются эмоции и их роль в регуляции 

деятельности и общения. Он исследует, как эмоции могут мотивировать или препятствовать 

поведению и принятию решений. Обсуждается концепция силы воли и самоопределения, 

подчеркивая их важность в руководстве и регулировании действий. В лекции также 

рассматривается взаимосвязь между эмоциями и когнитивными процессами, такими как 

внимание, память и суждение. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории предлагается поразмышлять о своих 

собственных эмоциональных переживаниях и о том, как они влияют на их поведение и общение. 

Вопросы задаются, чтобы стимулировать обсуждение и побудить аудиторию поделиться 

своими мыслями и точками зрения. Тематические исследования и сценарии представлены для 

облегчения взаимодействия с аудиторией и применения концепций. 
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Раздел 3: Саморегулирование 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить саморегуляцию, сосредоточив внимание на 

способности эффективно управлять своими мыслями, эмоциями и поведением. 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обзора саморегуляции и ее 

значения в личном и профессиональном контексте. В нем исследуются различные модели и 

теории саморегуляции и вводятся ключевые понятия, такие как самосознание, самоконтроль и 

саморефлексия. Обсуждаются практические стратегии повышения навыков саморегуляции. 

Текст лекции: В лекции рассматриваются различные компоненты саморегуляции и их 

значение. В нем обсуждается роль самосознания в понимании и контроле своих мыслей, эмоций 

и поведения. В лекции также исследуются техники самоконтроля и управления импульсами, а 

также значение саморефлексии при оценке и корректировке своих действий. Представлены 

стратегии постановки целей, самоконтроля и когнитивной переоценки. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории предлагается подумать о своих способностях 

и проблемах саморегуляции. Им предлагается принять участие в обсуждениях практических 

стратегий повышения саморегуляции и поделиться своим опытом и знаниями. Тематические 

исследования и примеры используются для облегчения взаимодействия с аудиторией и 

применения концепций. 

 

Раздел 4: Методы эмоционально-волевой регуляции деятельности и общения 

 

Цель лекции: Данная лекция имеет целью представить различные методы и приемы 

регуляции эмоций и усиления волевого контроля в деятельности и общении. 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обзора различных методов 

эмоционально-волевой регуляции. В нем рассматриваются такие методы, как осознанность и 

медитация, когнитивно-поведенческие стратегии, тренировка уверенности в себе и развитие 

социальных навыков. В лекции также рассматривается важность выбора подходящих методов, 

основанных на индивидуальных потребностях и контексте. 

Текст лекции: В лекции рассматриваются конкретные методы и приемы регулирования 

эмоций и усиления волевого контроля. В нем представлены объяснения каждого метода, а также 

их потенциальные преимущества и области применения. Предлагаются практические советы по 

эффективной реализации этих стратегий, включая пошаговые инструкции и рекомендации. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории предлагается активно участвовать в лекции 

посредством дискуссий, вопросов и участия в интерактивных мероприятиях. Им предлагается 

поделиться своим опытом применения различных методов эмоционально-волевой регуляции, а 

также получить разъяснения по конкретным методикам. Лекция может включать ролевые 

упражнения, сценарии решения проблем или групповые занятия для облегчения 

взаимодействия с аудиторией и практического применения. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1: Регулирование деятельности и коммуникации 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение концепции регулирования 

деятельности и общения, понимание ее значения в достижении целей и поддержании 

эффективных взаимоотношений. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с введения в тему, предоставления 

обзора регулирования и его важности. Представлены теоретические концепции и основы, за 

которыми следуют тематические исследования и примеры для иллюстрации реальных 

приложений. Сессия завершается обсуждением стратегий улучшения навыков регулирования. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория активно участвует на протяжении всего 

семинара. Им предлагается поделиться своим собственным опытом и идеями, связанными с 

регулированием деятельности и коммуникации. Вопросы задаются для стимулирования 

критического мышления и поощрения участия аудитории. Проблемные ситуации могут быть 

представлены для групповых обсуждений и мозгового штурма, способствуя эвристической 

беседе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Можете ли вы вспомнить время, когда вам приходилось регулировать свою деятельность 

или общение? Как вы подошли к этому? 

2. С какими трудностями вы сталкиваетесь при эффективном регулировании своей 

деятельности и коммуникации? 

3. Как социальные нормы и культурные ожидания влияют на то, как мы регулируем свою 

деятельность и общение? 

Практические задания: участникам даются практические задания для 

индивидуального или группового выполнения. Эти задачи могут включать анализ заданного 

сценария и предложение стратегий эффективного регулирования или анализ личного опыта и 

выявление областей, требующих улучшения в регулировании деятельности и коммуникации. 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники 

критически проанализируют данное задание, применят соответствующие теоретические 

концепции и предоставят аргументированные ответы или решения. Они должны 

продемонстрировать понимание принципов, обсуждаемых на семинаре, и надлежащим образом 

применять их в практической задаче. 

 

Раздел 2: Эмоционально-волевая сфера 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение роли эмоций и воли в 

регуляции деятельности и общения, понимание их влияния на поведение и принятие решений. 

Структура семинарского занятия: Занятие начинается с введения в эмоционально-

волевую сферу, предоставления обзора понятий и их отношения к регуляции. Семинар 

посвящен природе эмоций, их влиянию на познание и поведение, а также концепции силы воли 

и мотивации. Сессия включает тематические исследования, интерактивные упражнения и 

практические примеры. 
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Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 

дискуссий, обмена личным опытом и участия в интерактивных мероприятиях. Задаются 

вопросы, побуждающие к самоанализу и групповым обсуждениям. Проблемные ситуации или 

гипотетические сценарии могут быть представлены аудитории для анализа и обсуждения их 

эмоционально-волевой регуляции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как эмоции влияют на наши решения и поведение в различных ситуациях? 

2. Можете ли вы привести пример, когда сила воли играла решающую роль в 

регулировании деятельности или общении? 

3. Как мы можем сбалансировать эмоции и когнитивные процессы, чтобы эффективно 

регулировать наши действия? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

выявление и анализ личных эмоциональных триггеров, отработка методов эмоциональной 

регуляции или анализ тематических исследований для определения влияния эмоций на общение 

и поведение. 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается активное участие 

участников в выполнении практического задания, демонстрирующее понимание понятий 

эмоционально-волевой регуляции. Они должны применять соответствующие методы, теории 

или стратегии для эффективного управления эмоциями и усиления волевого контроля в 

заданных задачах. 

 

Раздел 3: Саморегулирование 

 

Цель семинара: Цель этого семинара – углубиться в концепцию саморегуляции, понять 

ее компоненты и изучить стратегии улучшения навыков саморегуляции. 

Структура семинара: Сессия начинается с введения в саморегуляцию, подчеркивая ее 

значение в личном и профессиональном контексте. Представлены различные модели и теории 

саморегуляции с упором на такие ключевые компоненты, как самосознание, самоконтроль и 

саморефлексия. Обсуждаются практические стратегии повышения саморегуляции, 

сопровождаемые интерактивными упражнениями и примерами. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 

дискуссий, обмена личным опытом и участия в групповых мероприятиях. Вопросы задаются, 

чтобы стимулировать размышления и побудить аудиторию применять концепции 

саморегуляции в своей жизни. Участников можно попросить поделиться своими стратегиями 

саморегуляции или принять участие в ролевых упражнениях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы определяете саморегуляцию и почему она важна для достижения личных и 

профессиональных целей? 

2. С какими трудностями вы сталкиваетесь при саморегуляции своих мыслей, эмоций и 

поведения? 

3. Можете ли вы привести пример ситуации, когда самосознание сыграло решающую роль 

в регулировании вашей деятельности или общения? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

ведение журнала саморегуляции, постановка и отслеживание личных целей, выполнение 

упражнений по саморефлексии или разработка планов действий по совершенствованию 

навыков саморегуляции. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 

участвовать в выполнении практических заданий, демонстрируя понимание концепций 

саморегуляции и применяя соответствующие стратегии. Они должны размышлять о 

собственном опыте, ставить перед собой реалистичные цели и разрабатывать действенные 

планы по совершенствованию навыков саморегуляции. 
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Раздел 4: Методы эмоционально-волевой регуляции деятельности и общения 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является представление различных методов и 

приемов регуляции эмоций и усиления волевого контроля в деятельности и общении. 

Структура семинарского занятия: Занятие начинается с обзора различных методов 

эмоциональной и волевой регуляции, включая осознанность и медитацию, когнитивно-

поведенческие стратегии, тренинг уверенности в себе и развитие социальных навыков. Каждый 

метод объясняется, подчеркивая их преимущества и области применения. Предоставляются 

практические советы и рекомендации по эффективному применению этих методов. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 

дискуссий, вопросов и обмена опытом использования различных методов эмоционально-

волевой регуляции. Интерактивные занятия, ролевые игры или демонстрации могут 

использоваться для вовлечения аудитории и поощрения практического применения 

представленных методов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пробовали ли вы какие-то конкретные методы или приемы эмоционально-волевой 

регуляции? Если да, то как они работали на вас? 

2. Как можно применять различные методы регулирования в конкретных контекстах, таких 

как общение на рабочем месте или личные отношения? 

3. Каковы потенциальные проблемы или ограничения использования конкретных методов 

эмоционально-волевой регуляции? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, 

предполагающие отработку определенных методов эмоциональной и волевой регуляции, 

например, упражнения на внимательность, сценарии тренировки уверенности в себе или 

ролевые коммуникативные ситуации. Их можно попросить обдумать свой опыт и поделиться 

своими мыслями на следующем занятии. 

Требования к выполнению практического задания: ожидается, что участники будут 

активно участвовать в выполнении практических заданий, применяя конкретные методы или 

приемы, обсуждаемые на семинаре. Они должны размышлять о своем опыте, определять 

эффективность методов и предоставлять проницательную обратную связь или наблюдения во 

время последующего сеанса. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА. 
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РАЗДЕЛ 3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ. 

 

 
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. В этой лекции концепция идентичности исследуется в 

контексте психологии личности. Лекция начинается с 

определения идентичности и ее важности для понимания 

индивидуальных различий. Обсуждаются различные 

теории и модели формирования идентичности, в том числе 

психосоциальная теория Эрика Эриксона, модель статуса 

идентичности Джеймса Марсия и теория социальной 

идентичности. В лекции также рассматриваются факторы, 

влияющие на развитие личности, такие как культурные и 

социальные влияния, личный опыт и самоанализ. Особое 

внимание уделяется практическим применениям 

исследования идентичности, таким как исследование 

идентичности в подростковом возрасте и интеграция 

идентичности во взрослом возрасте. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ 

ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции основное внимание уделяется обзору 

психологии личности как отдельной отрасли психологии. 

Он знакомит с фундаментальными понятиями и 

принципами, составляющими основу психологии 

личности, включая определение личности, черт характера 

и дискуссию о природе и воспитании. Лекция охватывает 

историческое развитие психологии личности, от ранних 

теорий личности до современных подходов. В нем также 

рассматриваются методы и приемы, используемые в 

исследованиях личности, в том числе инвентаризация 

самоотчетов, наблюдения за поведением и 

психофизиологические измерения. В лекции 
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подчеркивается междисциплинарный характер психологии 

личности и ее связь с другими областями, такими как 

неврология и социальная психология. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ 

ЛИЧНОСТИ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции рассматриваются различные теории 

личности в зарубежной психологии. Лекция представляет 

собой обзор основных теорий и теоретиков, которые 

внесли значительный вклад в область психологии 

личности. Он охватывает основополагающие теории, такие 

как психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда, 

аналитическая психология Карла Юнга, индивидуальная 

психология Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. 

Скиннера. Также обсуждаются другие известные теории, в 

том числе гуманистическая психология Абрахама Маслоу 

и социальная когнитивная теория Альберта Бандуры. В 

лекции освещаются ключевые концепции, предположения 

и эмпирическая поддержка каждой теории, а также их 

значение для понимания и объяснения человеческой 

личности. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ 

ЛИЧНОСТИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции рассматриваются теории личности, 

разработанные в контексте российской психологии. В нем 

представлен обзор уникального вклада российских 

психологов в область психологии личности. Лекция 

посвящена работам известных российских теоретиков, 

таких как Лев Выготский, Александр Лурия и Анатолий 

Карпов. В ней обсуждается социокультурный подход к 

развитию личности, подчеркивая роль культурно-

исторических факторов в формировании индивидуальных 

различий. В лекции также рассматриваются такие понятия, 

как теория деятельности, культурно-историческая теория и 

зона ближайшего развития. Обсуждаются последствия 

российских теорий личности для понимания человеческого 

развития и образовательных практик. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
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проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
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практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. 

 

Тема 1.1. Понятие «личность» в психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) адаптация 

2) базовая культура личности 

3) биогенетическая ориентация 

4) два фактора детерминации развития личности 

5) индивид-личность-индивидуальность 

6) индивидуализация 

7) интеграция 

8) культура самоопределения личности 

9) личность 

10) общая психология личности 

11) персоногенетическая ориентация 

12) понимание личности в общественных науках 

13) понимание личности в психологических концепциях 

14) понимание личности в философских концепциях 

15) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

16) социализация 

17) социогенетическая ориентация 

18) три фазы становления человека как личности 

 

Тема 1.2. Структура и свойства личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) внешние или физические данные 

2) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

3) жизненный путь или биография 

4) медицинские данные 

5) мировосприятие личности 

6) направленность личности 

7) нравственные нормы и принципы 

8) образ жизни 



 13 

9) объективные социальные потребности личности 

10) опыт личности 

11) поведение 

12) подсознание 

13) психологическая структура личности 

14) рисунок тела личности 

15) самосознание 

16) свойства личности 

17) сознание 

18) социальная структура личности 

19) социально-демографические данные 

20) способ реализации в деятельности социальных качеств 

21) способности 

22) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

23) степень овладения культурными ценностями общества 

24) структура личности 

25) темперамент 

26) уголовно-правовые данные 

27) характер 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 2.1. Психология личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) _бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 

2) _глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая теория 

невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности (теория 

личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности А. Бандуры; 

социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

6) _личность (А.В. Петровский) 

7) _личность (А.Н. Леонтьев) 

8) _личность (Б.Г. Ананьев) 

9) _личность (В.А. Ганзен) 

10) личность (И.С. Кон) 

11) личность (К.А. Абульханова) 

12) личность (К.К. Платонов) 

13) личность (М.В. Гамезо) 

14) личность (М.Н. Щербаков) 

15) личность (С.Л. Рубинштейн) 

16) личность (Ю.В. Щербатых) 

17) психология личности 

18) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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19) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

20) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 

 

Тема 2.2. Предмет, цели и задачи психологии личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) _задачи психологии личности 

2) _объект психологии личности 

3) _основная цель психологии личности 

4) _основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

5) _предмет психологии личности 

6) _предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

7) _предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

8) _составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

9) _три общих принципа функционирования личности 

10) широкий спектр проявлений личности 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 
Тема 3.1. Психодинамические, феноменологическая и поведенческие теории 

личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А. Адлера в психологию личности 

2) вклад А. Бандуры в психологию личности 

3) вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

4) вклад В. Райха в психологию личности 

5) вклад Дж. Роттера в психологию личности 

6) вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

7) вклад З. Фрейда в психологию личности 

8) вклад К. Роджерса в психологию личности 

9) вклад К. Спенса в психологию личности 

10) вклад К. Хорни в психологию личности 

11) вклад К. Юнга в психологию личности 

12) вклад Л. Халла в психологию личности 
13) вклад Э. Эриксона в психологию личности 

14) специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 
15) специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

16) специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

 

Тема 3.2. Когнитивная, гуманистические и диспозиционные теории личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А. Маслоу в психологию личности 

2) вклад Г. Айзенка в психологию личности 

3) вклад Г. Олпорта в психологию личности 

4) вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

5) вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

6) вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

7) вклад Э. Кречмера в психологию личности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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8) вклад Э. Фромма в психологию личности 

9) специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

10) специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 
11) специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 

Тема 4.1. Деятельностные и диспозиционные теории личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А.В. Брушлинского в психологию личности 

2) вклад А.В. Петровского в психологию личности 

3) вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности 

4) вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

5) вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

6) вклад В.А. Петровского в психологию личности 

7) вклад В.А. Ядова в психологию личности 

8) вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

9) вклад В.М. Русалова в психологию личности 

10) вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

11) вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

12) вклад К.К. Платонова в психологию личности 

13) вклад Л.И. Божович в психологию личности 

14) вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

15) вклад Н. Амосова в психологию личности 

16) специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

17)специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 
Тема 4.2. Теории отношений личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности 

2) вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

3) вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

4) вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

5) вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

6) вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

7) специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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. 
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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 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
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выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1: Идентичность  

Цель лекции: Цель этой лекции - обеспечить понимание концепции идентичности в контексте 

психологии личности и исследовать различные теории и модели формирования идентичности. 

 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в понятие идентичности и его значение для понимания индивидуальных 

различий. 

2. Обзор теорий и моделей формирования идентичности, включая психосоциальную 

теорию Эрика Эриксона, модель статуса идентичности Джеймса Марсии и теорию 

социальной идентичности. 

3. Обсуждение факторов, влияющих на развитие личности, таких как культурные и 

социальные влияния, личный опыт и самоанализ. 

4. Изучение практических применений исследования идентичности с упором на 

исследование идентичности в подростковом возрасте и интеграцию идентичности во 

взрослой жизни. 

Текст лекции: Лекция начинается с введения понятия идентичности и ее значимости для 

понимания личности. Объясняются различные теории и модели формирования идентичности с 

выделением ключевых концепций и эмпирической поддержкой каждой из них. Обсуждаются 

факторы, влияющие на развитие идентичности, и для иллюстрации концепций приводятся 

примеры из реальной жизни. Лекция завершается обсуждением практических последствий и 

применений исследований идентичности на разных этапах жизни. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к участию, делясь своим собственным 

опытом и размышлениями об идентичности. Вопросы задаются, чтобы стимулировать 

критическое мышление и обсуждение среди членов аудитории.  

Тематические исследования и групповые занятия могут использоваться для более глубокого 

понимания темы и участия в ней. 

 
 
Раздел 2: Психология личности как отрасль психологии. 

  

Цель лекции: Цель данной лекции - дать обзор психологии личности как отдельной отрасли 

психологии, охватить ее основные понятия, историческое развитие, методы исследования и 

междисциплинарный характер. 
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Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию личности и ее значение в понимании индивидуальных 

различий. 

2. Определение и объяснение ключевых понятий, таких как личность, черты и дебаты о 

природе и воспитании. 

3. Исторический обзор развития психологии личности, от ранних теорий до современных 

подходов. 

4. Изучение методов и приемов исследования, используемых в психологии личности, в 

том числе инвентаризации самоотчетов, поведенческих наблюдений и 

психофизиологических показателей. 

5. Обсуждение междисциплинарного характера психологии личности и ее связи с 

другими областями исследования. 

Текст лекции: Лекция начинается с обзора психологии личности, ее целей и значения для 

понимания человеческого поведения. Определены и проработаны ключевые концепции, 

обеспечивающие основу для дальнейшего изучения. Очерчено историческое развитие 

психологии личности с выделением влиятельных теорий и теоретиков. Обсуждаются методы и 

приемы исследования, используемые в психологии личности, с примерами, 

иллюстрирующими их применение. Лекция завершается подчеркиванием взаимосвязи 

психологии личности с другими отраслями психологии и родственными дисциплинами. 

Взаимодействие с аудиторией: аудиторию можно попросить поразмышлять о своей личности 

и поделиться своими мыслями и опытом, связанными с обсуждаемыми концепциями. Можно 

задавать вопросы, чтобы оценить понимание и способствовать обсуждению. Примеры и 

тематические исследования могут быть использованы для привлечения аудитории и 

применения концепций в реальных жизненных ситуациях. 

 

Раздел 3: Теории личности в зарубежной психологии.  

 

Цель лекции: Цель данной лекции - изучить различные теории личности, разработанные в 

зарубежной психологии, и их значение для понимания человеческой личности. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в значение теорий личности в зарубежной психологии. 

2. Обзор основополагающих теорий и теоретиков, включая психоаналитическую теорию 

Зигмунда Фрейда, аналитическую психологию Карла Юнга, индивидуальную 

психологию Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. Скиннера. 

3. Обсуждение других влиятельных теорий, таких как гуманистическая психология 

Абрахама Маслоу и социальная когнитивная теория Альберта Бандуры. 

4. Представление ключевых концепций, предположений и эмпирической поддержки 

каждой теории. 

5. Изучение значения этих теорий для понимания и объяснения человеческой личности. 

Текст лекции: Лекция начинается с освещения важности теорий личности в зарубежной 

психологии и их вклада в эту область. Представлены основополагающие теории и теоретики, а 

также объяснены их ключевые концепции и предположения. В лекции рассматриваются 
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эмпирические данные, подтверждающие эти теории, и обсуждаются их сильные и слабые 

стороны. Исследуются последствия этих теорий для понимания индивидуальных различий и 

человеческого поведения. 

Взаимодействие с аудиторией. Можно предложить аудитории поделиться своими взглядами 

на обсуждаемые теории и своим личным опытом, связанным с представленными 

концепциями. Вопросы могут быть заданы, чтобы облегчить критическое мышление и анализ 

теорий. Можно поощрять групповые обсуждения или дебаты, чтобы способствовать 

взаимодействию и активному взаимодействию с материалом. 

 

Раздел 4: Теории личности в российской психологии.  

 

Цель лекции: Цель этой лекции — изучить теории личности, разработанные в российской 

психологии, подчеркнув уникальный вклад, сделанный российскими теоретиками, и их 

значение для понимания человеческого развития и образовательной практики. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в значение русских теорий личности в области психологии. 

2. Обзор известных российских теоретиков, таких как Лев Выготский, Александр Лурия и 

Анатолий Карпов. 

3. Обсуждение социокультурного подхода к развитию личности и роли культурно-

исторических факторов. 

4. Изучение таких концепций, как теория деятельности, культурно-историческая теория и 

зона ближайшего развития. 

5. Изучение значения российских теорий для понимания человеческого развития и 

образовательных практик. 

Текст лекции: Лекция начинается с подчеркивания важности русских теорий личности и их 

влияния на психологию. Представлены известные российские теоретики и их вклад в 

исторический и культурный контекст. Объясняется социокультурный подход к развитию 

личности, подчеркивая влияние культурно-исторических факторов. Подробно обсуждаются 

ключевые понятия российских теорий, такие как теория деятельности и зона ближайшего 

развития. Лекция завершается обсуждением практического значения этих теорий для 

понимания человеческого развития и их актуальности для образовательной практики. 

Взаимодействие с аудиторией: Можно предложить аудитории поделиться своими мыслями и 

опытом, связанными с обсуждаемыми российскими теориями личности. Вопросы могут быть 

заданы, чтобы вызвать критическое мышление и облегчить обсуждение. Примеры и 
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тематические исследования могут быть использованы для демонстрации применения 

российских теорий в контексте реальной жизни. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Семинар 1: Семинар по идентичности  

 

Цель семинара: Цель этого семинара – обеспечить всестороннее понимание 

идентичности в контексте психологии личности, изучение теорий и моделей формирования 

идентичности и их практического применения. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в понятие идентичности и его актуальность для понимания индивидуальных 

различий. 

2. Презентация и обсуждение различных теорий и моделей формирования идентичности, 

включая психосоциальную теорию Эрика Эриксона, модель статуса идентичности 

Джеймса Марсии и теорию социальной идентичности. 

3. Изучение факторов, влияющих на развитие личности, таких как культурные и 

социальные влияния, личный опыт и саморефлексия. 

4. Интерактивные занятия и групповые обсуждения для вовлечения аудитории в 

применение концепций и теорий к реальным жизненным ситуациям. 

5. Сессия вопросов и ответов для ответов на вопросы и проблемы аудитории. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 

протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своими мыслями, опытом и 

размышлениями по темам, связанным с идентичностью. Вопросы задаются, чтобы 

стимулировать обсуждение и критическое мышление. Интерактивные занятия и групповые 

обсуждения открывают возможности для совместного обучения и применения концепций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как культурный контекст влияет на развитие личности? 

2. Может ли формирование идентичности происходить на любом этапе жизни или оно в 

первую очередь связано с подростковым возрастом? 

3. Как облегчить изучение и интеграцию идентичности в образовательных и 

консультационных условиях? 

Практические задания: 

1. Групповая работа: Обсудите и проанализируйте пример человека, переживающего 

конфликт идентичности. 

2. Упражнение на самоанализ: определите и опишите личные ценности, убеждения и 

идентичность. 

Требования к выполнению практического задания: Активное участие и 

вовлеченность в групповые обсуждения и мероприятия. Вдумчивый и рефлексивный анализ 

кейса. Открытость к обмену личными идеями и опытом при уважении частной жизни и границ 

других. 
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Семинар 2: Психология личности как раздел психологии  

 

Цель семинара: Цель данного семинара – дать обзор психологии личности как 

отдельного раздела психологии, охватывающий ее основные понятия, историческое развитие, 

междисциплинарный характер и методы исследования. . 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию личности и ее значение в понимании индивидуальных различий. 

2. Объяснение и исследование ключевых понятий, таких как личность, черты и дебаты о 

природе и воспитании. 

3. Исторический обзор развития психологии личности с выделением влиятельных теорий 

и теоретиков. 

4. Обсуждение междисциплинарного характера психологии личности и ее связи с другими 

областями исследования. 

5. Введение в методы и приемы исследования, используемые в психологии личности, с 

примерами и демонстрациями. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 

протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своими взглядами на личность и 

принять участие в обсуждении представленных концепций. Вопросы задаются для облегчения 

критического мышления и размышлений. Демонстрации и примеры используются для 

улучшения понимания и вовлечения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как биологические факторы и факторы окружающей среды способствуют развитию черт 

личности? 

2. Каковы ограничения полагаться исключительно на измерения самооценки в 

исследовании личности? 

3. Как можно применить результаты психологии личности для улучшения межличностных 

отношений или динамики на рабочем месте? 

Практические задания: 

1. Упражнение по оценке личности: заполните личностную инвентаризацию и обсудите 

результаты. 

2. Анализ случая: проанализируйте и интерпретируйте черты личности вымышленного 

персонажа. 

Требования к выполнению практического задания: Активное участие в обсуждениях 

и обмен личными мыслями. Выполнение задания на оценку личности. Вдумчивый анализ и 

интерпретация тематического исследования с использованием концепций и теорий, 

обсуждаемых на семинаре. 

 

Семинар 3: Теории личности в зарубежной психологии   

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение различных теорий 

личности, разработанных в зарубежной психологии, их ключевых концепций, эмпирической 

поддержки и последствий для понимания человеческой личности. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в значение теорий личности в зарубежной психологии. 

2. Обзор и объяснение основополагающих теорий и теоретиков, таких как 

психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда, аналитическая психология Карла Юнга, 

индивидуальная психология Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. Скиннера. 

3. Обсуждение других влиятельных теорий, в том числе гуманистической психологии 

Абрахама Маслоу и социальной когнитивной теории Альберта Бандуры. 

4. Анализ и интерпретация результатов исследований, подтверждающих эти теории. 

5. Интерактивные занятия и групповые обсуждения для облегчения взаимодействия и 

применения теорий. 
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Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 

протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своим мнением о представленных 

теориях и принять участие в обсуждении их сильных сторон, ограничений и последствий. 

Вопросы задаются, чтобы стимулировать критическое мышление и рефлексию. Групповая 

деятельность способствует совместному обучению и применению теорий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как психоаналитические теории и бихевиористские теории различаются в своих 

объяснениях развития личности? 

2. Можно ли объединить гуманистические теории и социальные когнитивные теории, 

чтобы обеспечить более полное понимание личности? 

3. Как обсуждаемые теории могут быть применены в клинических или консультационных 

условиях? 

Практические задания: 

1. Сравнительный анализ: Сравните и сопоставьте две разные теории личности и обсудите 

их значение. 

2. Пример применения: применение конкретной теории личности для анализа и 

интерпретации поведения реального человека. 

Требования к выполнению практического задания: Активное участие в дискуссиях 

и критический анализ теорий. Вдумчивое выполнение задачи сравнительного анализа и 

применение теории к конкретному случаю. Использование эмпирических данных и 

теоретических концепций для поддержки аргументов и интерпретаций 

. 

Семинар 4: Теории личности в российской психологии  

 

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение теорий личности, 

разработанных в российской психологии, их уникального вклада и их значения для понимания 

человеческого развития и образовательных практик. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в значение русских теорий личности в психологии. 

2. Обзор и объяснение известных российских теоретиков, таких как Лев Выготский, 

Александр Лурия и Анатолий Карпов. 

3. Обсуждение социокультурного подхода к развитию личности и роли культурно-

исторических факторов. 

4. Изучение ключевых понятий российских теорий, таких как теория деятельности и зона 

ближайшего развития. 

5. Применение и обсуждение значения российских теорий в контексте человеческого 

развития и образования. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 

протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своими мыслями по поводу 

обсуждаемых теорий и принять участие в обсуждении их приложений и следствий. Вопросы 

задаются, чтобы стимулировать критическое мышление и рефлексию. Аудитории может быть 

предложено подумать о собственном опыте и наблюдениях, связанных с обсуждаемыми 

концепциями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем социокультурный подход к развитию личности отличается от других подходов? 

2. Каковы практические приложения российских теорий личности в образовательных 

учреждениях? 

3. Как культурные и исторические факторы могут формировать идентичность и личность 

человека? 

Практические задания: 

1. Упражнение по применению: Примените концепции теории деятельности для 

разработки образовательной деятельности или плана урока. 
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2. Упражнение на рефлексию: подумайте о личном опыте и культурных влияниях, которые 

сформировали индивидуальную идентичность и личность. 

Требования к выполнению практического задания: Активное участие в обсуждениях 

и обмен личными мыслями. Продуманное применение концепций теории деятельности при 

проектировании учебной деятельности. Рефлексивный анализ и вдумчивое использование 

личного опыта в упражнении на рефлексию. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. 
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РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 
 

 

 

 

 

 



 37 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

В данной лекции основное внимание уделяется 

методологическим аспектам, связанным с пониманием 

индивидуально-психологических основ поведения. В 

лекции представлены различные методы исследования, 

используемые для изучения индивидуального поведения, 

такие как опросы, эксперименты и наблюдения. В нем 

рассматриваются сильные стороны и ограничения каждого 

метода и подчеркивается важность выбора 

соответствующих методологий на основе целей 

исследования. В лекции также подчеркивается важность 

этических соображений и использования 

стандартизированных мер для обеспечения достоверности 

и надежности результатов в этой области исследований. 

РАЗДЕЛ 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

В этой лекции рассматриваются теоретические основы, 

лежащие в основе изучения индивидуальных 

психологических основ поведения. В нем представлены 

известные теории и точки зрения, такие как бихевиоризм, 

когнитивная психология, психодинамические теории и 

гуманистическая психология. В лекции обсуждаются 

ключевые концепции, принципы и допущения каждого 

теоретического подхода и исследуется, как они 

способствуют пониманию индивидуального поведения. 

Кроме того, лекция подчеркивает интеграцию нескольких 

теорий для всестороннего понимания сложной природы 

человеческого поведения. 
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РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ 

ПОВЕДЕНИЯ. 

В этой лекции основное внимание уделяется изучению 

различных типов поведения, возникающих из 

индивидуальных психологических основ. Лекция 

охватывает различные категории поведения, такие как 

когнитивное, эмоциональное, социальное и мотивационное 

поведение. В нем исследуются лежащие в основе 

психологические процессы, которые управляют этим 

поведением, и обсуждается взаимодействие между 

внутренними факторами (например, познанием, эмоциями, 

мотивами) и внешними влияниями (например, социальным 

контекстом, факторами окружающей среды). В лекции 

также исследуется, как это поведение проявляется в 

различных контекстах, подчеркивая изменчивость и 

индивидуальные различия в поведении. 

РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

В этой лекции рассматриваются практические приложения 

понимания индивидуально-психологических основ 

поведения. В нем рассматривается, как знания, полученные 

в результате изучения индивидуального поведения, могут 

быть использованы в различных областях, включая 

клиническую психологию, организационное поведение, 

образование и маркетинг. В лекции рассматриваются 

вмешательства и стратегии, основанные на 

психологических исследованиях, которые направлены на 

улучшение благополучия, повышение производительности, 

облегчение изменения поведения и улучшение 

психологических результатов в различных условиях. Он 

также подчеркивает важность этических соображений и 

учета культурных особенностей при применении 

психологических принципов к различным группам 

населения. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
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конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
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конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Тема 1.1. Понятие «поведение» в психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) бихевиоризм 

2) взаимодействие 

3) внешняя активность 

4) внутренняя активность 

5) два аспекта в поведении человека 

6) единицы поведения – поступки 

7) источник поведения 

8) неадекватность поведения 

9) необихевиоризм 

10) общие закономерности поведения 

11) поведение 

12) поведенческий акт 

13) природные предпосылки поведения человека 

14) своеобразие поведения индивида 

15) социальные предпосылки поведения человека 

16) факторы, обусловливающие поведение 

17) факты поведения 

 

Тема 1.2. Психология поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) два типах мышления человека 

2) манипуляция с реальными объектами 

3) общепсихологическая концепция личности – психология поведения 

4) общество 

5) отсроченные перцептивные действия 

6) процесс «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное сознание 

7) психология как наука о поведении человека 

8) психология поведения 

9) регуляция поведения 

10) рефлекторные акты 

11) саморегуляция 

12) семь основных уровней поведения человека 

13) созидательная трудовая деятельность человека 
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14) умственная деятельность 

15) учение о поведении 

16) человек 

17) элементарные интеллектуальные акты 

18) элементарные социальные акты 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Тема 2.1. Теории в понимании поведения (теории личностных черт, бихевиористские 

теории, теории социального научения). 

Вопросы для самоподготовки: 

1) бихевиористские теории 

2) большая пятёрка (Р. Кэттелл и Г. Айзенк) 

3) детерминация поведения человека 

4) закон эффекта (Э. Торндайк) 

5) методологический бихевиоризм 

6) поведенческий акт 

7) психологический бихевиоризм 

8) радикальный бихевиоризм 

9) роли и паттерны, формируемые при наблюдении за социальными моделями 

10) теории личностных черт 

11) теории социального научения 

12) теория (А. Бандура) 

13) теория (Б. Скиннер) 

14) теория (Д.Г. Мид) 

15) теория (Дж. Роттер) 

16) теория (Р. Сирс) 

17) три группы черт (Г. Олпорт) 

18) три универсальных характеристики (Г. Айзенк) 

19) черты характера человека, определяющие общий «курс» его действий 

20) шестнадцать черт (Р. Кэттелл) 

Тема 2.2. Теории в понимании поведения (психоаналитические теории, когнитивные 

теории, гештальт-теории, теория групповой динамики). 

Вопросы для самоподготовки: 

1) гештальт-теории 

2) гештальт-теория (В. Кёлер) 

3) гештальт-теория (К. Коффка) 

4) гештальт-теория (М. Вертгеймер) 

5) группа 

6) идиосинкразический кредит 

7) исходные принципы теории групповой динамики 

8) когнитивная теория (Дж. Келли) 

9) когнитивная теория (У.Г. Найссер) 

10) когнитивные теории 

11) механизмы групповой динамики 

12) психоаналитические теории 

13) психологический обмен 

14) разрешение внутригрупповых противоречий 

15) теория групповой динамики 

16) теория психосексуального развития (З. Фрейд) 

17) теория психосоциального развития (Э. Эриксон) 

18) термин «групповая динамика» (К. Левин) 
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РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

Тема 3.1. Виды поведения (первые классификации). 

Вопросы для самоподготовки: 

1) алгоритм рационального поведения на самоуправлении 

2) аморальное поведение 

3) безнравственное поведение 

4) внешнее проявляемое поведение 

5) волевые привычки 

6) восемь форм аморального поведения 

7) восемь черт инициативного поведения 

8) главные факторы нравственного поведения 

9) два вида поведения по проявлению 

10) два вида поведения по соответствию поведения возможностям индивида и 

обстоятельствам 

11) два вида поведения по соответствию требованиям морали 

12) два вида поведения по соотношению достигнутого результата с заранее 

запланированным результатом 

13) двенадцать моделей неэффективного поведения 

14) десять типичных проявлений неэффективного поведения 

15) инициативность в противоположность шаблонности 

16) крупные движения 

17) мелкие движения 

18) мыслительное внутреннее поведение 

19) нерациональное (иррациональное) поведение 

20) неэтичное (безнравственное, аморальное, асоциальное) поведение 

21) неэффективное поведение 

22) нравственное поведение 

23) основа нравственного поведения – поступок 

24) привычки восприятия 

25) принципы рационального поведения 

26) рациональное поведение 

27) речь 

28) семь типичных случаев нерационального поведения 

29) три главные причины аморального поведения 

30) три нерациональных мотива поведения 

31) три формы рациональности поведения 

32) три эффекта нерационального поведения 

33) физиологические реакции 

34) шесть последствий неэффективного поведения 

35) эмоциональные привычки 

36) этичное (нравственное, моральное, социальное) поведение 

37) эффективное поведение 

 

Тема 3.2. Виды поведения (вторые классификации). 

Вопросы для самоподготовки: 

1) агрессивное поведение 

2) асоциальное поведение 

3) виды инстинктов в соответствии с потребностями 

4) врожденное поведение 

5) врожденные формы поведения 

6) два вида поведения по наличию цели 
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7) два вида поведения по осознанности 

8) два вида поведения по субъекту 

9) две стороны творческой активности 

10) девиантное поведение 

11) демонстративное поведение 

12) динамический стереотип 

13) запечатление 

14) индивидуальное поведение 

15) инстинкт 
16) классификация инстинктов (А.Д.  Слоним) 

17) массовое поведение 

18) навыки 

19) намеренное (преднамеренное, целенаправленное) поведение 

20) неосознанное (бессознательное) поведение 

21) непреднамеренное (нецеленаправленное, бесцельное) поведение 

22) осознанное (сознательное) поведение 

23) ответственное поведение 

24) полевое поведение 

25) помогающее поведение 

26) привычки 

27) приобретенное поведение 

28) приобретенные формы поведения 

29) просоциальное поведение 

30) рассудочная деятельность 

31) сексуальное поведение 

32) социальное (групповое) поведение 

33) стихийное поведение 
34) творческое поведение 

35) три вида поведения по источнику возникновения 

36) условные рефлексы 

37) шесть основных функций творчества в жизнедеятельности человека 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Тема 4.1. Внешние факторы, влияющие на поведение. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) архетип улицы 

2) городской архетип 

3) два случая возникновения несоответствия между местом поведения и человеком 

4) место поведения 

5) нормы поведения 

6) особенности влияния окружающей среды на поведение людей (Е.Э. Штейнбах) 

7) среда как место поведения 

8) типы пространства в городской культуре 

9) уровни ролей людей 

10) характеристики места поведения 

11) элементы места поведения 
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Тема 4.2. Стрессоустойчивое поведение. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) агрессия по отношению к окружающим 

2) адекватные методы преодоления стресса 

3) включение защитных механизмов 

4) две группы методов преодоления стресса 

5) метод мышечного расслабления 

6) метод отвлечения 

7) метод регуляции дыхания 

8) метод самоприказа 

9) метод сосредоточения внимания 

10) методы для контроля и регуляции психических состояний 

11) методы эмоциональной проработки 

12) неадекватные методы преодоления стресса 

13) предание излишествам 

14) прием «махнуть рукой» 

15) приемы психологической самозащиты и выживания 

16) пять стратегий справляющегося поведения 

17) семь основных принципов эффективного планирования (по W. Glasser) 

18) техники управления эмоциональными реакциями через изменение поведения 

19) упор на духовные ценности 

20) управление стрессом с помощью плана 

21) утверждения, звучащие во внутреннем монологе 

22) физические методы контроля уровня стресса 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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; 

http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  



 24 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



 25 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1: Методологические аспекты индивидуально-психологических основ 

поведения 

 

Цель: Целью данной лекции является ознакомление аудитории с методологическими 

соображениями, связанными с изучением индивидуально-психологических основ поведения. 

 

Структура: Лекция начинается с введения в важность методологии психологических 

исследований. Затем в нем рассматриваются различные методы исследования, такие как 

опросы, эксперименты и наблюдения, и обсуждаются их сильные и слабые стороны. Особое 

внимание уделяется этическим соображениям и использованию стандартных мер. 

 

Текст лекции: «Сегодня мы углубимся в методологические аспекты изучения 

индивидуально-психологических основ поведения. Методология играет решающую роль в 

обеспечении валидности и достоверности результатов нашего исследования. Мы изучим 

различные методы исследования, в том числе опросы, эксперименты. и наблюдения, а также 

изучить их соответствующие преимущества и ограничения. Кроме того, мы обсудим связанные 

с этим этические соображения и важность использования стандартизированных мер для 

повышения качества результатов наших исследований». 

 

Взаимодействие с аудиторией: во время лекции аудиторию можно побудить к участию, 

поделившись своим опытом использования различных методов исследования или обсудив 

этические дилеммы, с которыми они столкнулись в своих собственных исследованиях. 

Выступающий также может задавать вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и 

вовлечь аудиторию в эвристический разговор о методологических решениях в конкретных 

сценариях исследования. 

 

Раздел 2: Теоретические основы индивидуально-психологических основ поведения 

 

Цель: Цель данной лекции – познакомить аудиторию с различными теоретическими 

положениями, лежащими в основе изучения индивидуальных психологических основ 

поведения. 

 

Структура: Лекция начинается с подчеркивания важности теоретических основ для 

понимания человеческого поведения. Затем представлены различные теоретические точки 

зрения, такие как бихевиоризм, когнитивная психология, психодинамические теории и 

гуманистическая психология, с обсуждением их ключевых концепций, принципов и 

предположений. 

 

Текст лекции: «Добро пожаловать на сегодняшнюю лекцию о теоретических основах 

индивидуальных психологических основ поведения. Теоретические перспективы дают нам 

линзы, через которые мы можем исследовать и интерпретировать человеческое поведение. Мы 

рассмотрим известные теории, включая бихевиоризм, когнитивную психологию, 

психодинамику теории и гуманистической психологии, а также углубиться в их 

фундаментальные концепции и принципы. Понимая эти теоретические основы, мы можем 

глубже понять сложности индивидуального поведения». 
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Взаимодействие с аудиторией: на протяжении всей лекции докладчик может вовлекать 

аудиторию, прося их поделиться своим пониманием различных теоретических точек зрения или 

предлагая им обсудить, как эти теории могут быть применены для объяснения реальных 

примеров поведения. Аудитории можно предложить подумать о сильных сторонах и 

ограничениях каждого теоретического подхода и принять участие в дискуссиях по решению 

проблем, чтобы объединить несколько теорий для всестороннего понимания поведения. 

 

Раздел 3: Типы поведения 

 

Цель: Цель этой лекции — исследовать различные типы поведения, возникающие из 

индивидуальных психологических основ. 

 

Структура: Лекция начинается с введения различных категорий поведения, таких как 

когнитивное, эмоциональное, социальное и мотивационное поведение. В нем исследуются 

основные психологические процессы, лежащие в основе такого поведения, и обсуждается 

взаимодействие между внутренними факторами (например, познанием, эмоциями, мотивами) и 

внешними влияниями (например, социальным контекстом, факторами окружающей среды). 

 

Текст лекции: «Сегодняшняя лекция посвящена увлекательной теме типов поведения. 

Мы изучим ряд форм поведения, включая когнитивное, эмоциональное, социальное и 

мотивационное поведение. Понимая психологические процессы, лежащие в основе этого 

поведения, мы можем получить представление понять, почему люди ведут себя так, а не иначе. 

Мы также рассмотрим, как внутренние факторы взаимодействуют с внешними влияниями, 

формируя поведение в различных контекстах». 

 

Взаимодействие с аудиторией: лекция может включать интерактивные элементы, 

например, задавать аудитории вопросы об их личном опыте, связанном с различными типами 

поведения. Выступающий может предложить аудитории поделиться примерами того, как 

когнитивные, эмоциональные, социальные или мотивационные факторы повлияли на их 

собственное поведение. Аудитории также может быть предложено обсудить, как различные 

типы поведения могут проявляться в разных условиях и как индивидуальные различия могут 

влиять на поведение в рамках этих категорий. 

 

Раздел 4: Прикладные аспекты индивидуально-психологических основ поведения 

 

Цель: Целью данной лекции является изучение практических приложений понимания 

индивидуальных психологических основ поведения в различных областях. 

 

Структура: Лекция начинается с подчеркивания важности применения 

психологических знаний в таких областях, как клиническая психология, организационное 

поведение, образование и маркетинг. В нем обсуждаются вмешательства и стратегии, 

основанные на психологических исследованиях, направленные на улучшение благополучия, 

повышение производительности, облегчение изменения поведения и улучшение 

психологических результатов. 

 

Текст лекции: «Добро пожаловать на заключительную лекцию в нашей серии об 

индивидуально-психологических основах поведения. Сегодня мы рассмотрим прикладные 

аспекты этих знаний в различных областях. настройки, улучшить организационное поведение, 

улучшить образовательные практики и информировать маркетинговые стратегии. Понимая, как 

индивидуальные психологические основы влияют на поведение, мы можем разрабатывать 

вмешательства и стратегии для создания позитивных изменений в различных сферах жизни». 
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Взаимодействие с аудиторией: Аудитория может быть вовлечена посредством 

интерактивных дискуссий, таких как обмен мыслями о потенциальном применении отдельных 

психологических основ в их соответствующих областях или обмен примерами успешных 

вмешательств, с которыми они столкнулись. Выступающий также может призвать аудиторию 

к мозговому штурму этических соображений и культурной чувствительности при применении 

психологических принципов к различным группам населения. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1: Методологические аспекты индивидуально-психологических основ 

поведения 

 

Цель семинара: Цель данного семинара - дать участникам понимание 

методологических соображений, связанных с изучением индивидуально-психологических 

основ поведения. 

Структура занятия семинара: Занятие семинара начинается с обзора важности 

методологии в психологических исследованиях. Затем ведущий обсуждает различные методы 

исследования, такие как опросы, эксперименты и наблюдения, подчеркивая их сильные и 

слабые стороны. Также рассматриваются этические соображения и использование 

стандартизированных мер. Сессия завершается сегментом вопросов и ответов, чтобы ответить 

на любые вопросы или опасения аудитории. 

Взаимодействие с аудиторией: на протяжении всего семинара ведущий поощряет 

участие аудитории, предлагая им поделиться своим опытом использования различных методов 

исследования. Аудитории также может быть предложено обсудить этические дилеммы, с 

которыми они столкнулись в своих собственных исследованиях.  

Вопросы для обсуждения могут включать: 

1. Каковы преимущества и недостатки опросов как метода исследования индивидуального 

поведения? 

2. Как мы можем обеспечить достоверность и надежность наблюдений в психологических 

исследованиях? 

3. Какие этические соображения следует учитывать при проведении исследований 

индивидуального поведения? 

Практические задания: участникам может быть дано практическое задание по 

разработке исследования по конкретному аспекту индивидуального поведения. Задача может 

потребовать от них выбрать подходящий метод исследования, наметить план исследования и 

рассмотреть потенциальные этические проблемы. 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники 

продемонстрируют понимание различных методов исследования, обсуждаемых на семинаре, и 

применят соответствующую методологию для решения исследовательского вопроса. Они также 

должны учитывать этические принципы и обеспечивать осуществимость дизайна своего 

исследования в рамках практических ограничений. 

 

Раздел 2: Теоретические основы индивидуально-психологических основ поведения 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - познакомить участников с различными 

теоретическими основами, которые дают информацию для изучения индивидуальных 

психологических основ поведения. 

Структура семинара: Семинар начинается с объяснения значения теоретических основ 

для понимания человеческого поведения. Затем докладчик представляет различные 

теоретические точки зрения, такие как бихевиоризм, когнитивная психология, 
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психодинамические теории и гуманистическая психология, обсуждая их ключевые концепции, 

принципы и предположения. Сессия завершается интерактивными дискуссиями и вопросами и 

ответами, чтобы углубить понимание участниками представленных теорий. 

Взаимодействие с аудиторией: на протяжении всего семинара ведущий поощряет 

участие аудитории, предлагая им поделиться своим пониманием различных теоретических 

точек зрения. Участникам может быть предложено обсудить примеры поведения из реальной 

жизни и способы применения этих теорий для их объяснения.  

Вопросы для обсуждения могут включать: 

1. Как бихевиоризм объясняет влияние поощрений и наказаний на индивидуальное 

поведение? 

2. Каковы основные различия между когнитивными и психодинамическими теориями в 

понимании индивидуально-психологических основ? 

3. Как гуманистическая психология может способствовать нашему пониманию 

самореализации и личностного роста? 

Практические задания. Участникам может быть поручено практическое задание по 

анализу тематического исследования или сценария с использованием одной или нескольких 

теоретических основ. Ожидается, что они будут определять соответствующие концепции и 

принципы из теорий и применять их для понимания поведения человека. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать понимание ключевых понятий и принципов представленных 

теоретических основ. Они должны быть в состоянии эффективно применять эти теории для 

анализа и интерпретации поведения в заданном контексте, предоставляя идеи и объяснения на 

основе выбранной структуры. 

 

Раздел 3: Типы поведения 

 

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение и классификация различных 

типов поведения, возникающих из индивидуальных психологических основ. 

Структура семинара: Семинар начинается с обзора важности понимания различных 

типов поведения. Ведущий вводит различные категории поведения, такие как когнитивное, 

эмоциональное, социальное и мотивационное поведение, и обсуждает психологические 

процессы, лежащие в основе каждого типа. Сессия включает интерактивные обсуждения, 

примеры и тематические исследования, чтобы облегчить участникам понимание и применение 

материала. 

Взаимодействие с аудиторией: ведущий поощряет участие аудитории, запрашивая 

примеры различных типов поведения и предлагая участникам поделиться своим личным 

опытом, связанным с когнитивными, эмоциональными, социальными или мотивационными 

факторами. Участникам может быть предложено обсудить, как это поведение проявляется в 

различных контекстах и как индивидуальные различия могут повлиять на поведение в рамках 

этих категорий. Вопросы для обсуждения могут включать: 

1. Можете ли вы привести пример когнитивного поведения и объяснить лежащие в его 

основе психологические процессы? 

2. Чем социальное поведение отличается от индивидуального? Какие факторы влияют на 

социальное поведение? 

3. Что побуждает людей к определенному поведению и как понимание мотивационного 

поведения можно применить в реальных условиях? 

Практические задания. Участникам может быть дано практическое задание по анализу 

и классификации поведения в определенном контексте, например, анализ когнитивного и 

эмоционального поведения, демонстрируемого людьми в определенном сценарии на рабочем 

месте. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать свою способность идентифицировать и классифицировать поведение на 



 30 

основе предоставленного контекста. Они должны применять свое понимание психологических 

процессов, лежащих в основе каждого типа поведения, для эффективного анализа и 

интерпретации наблюдаемого поведения. 

 

Раздел 4: Прикладные аспекты индивидуально-психологических основ поведения 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение практических приложений 

понимания индивидуальных психологических основ поведения в различных областях. 

Структура занятия семинара: Занятие семинара начинается с подчеркивания важности 

применения психологических знаний в таких областях, как клиническая психология, 

организационное поведение, образование и маркетинг. Докладчик обсуждает вмешательства и 

стратегии, основанные на психологических исследованиях, которые направлены на улучшение 

благополучия, повышение производительности, облегчение изменения поведения и улучшение 

психологических результатов. Практические примеры и тематические исследования 

используются для иллюстрации применения психологических принципов. 

Взаимодействие с аудиторией: на протяжении всего семинара ведущий поощряет 

участие аудитории, предлагая им поделиться своими мыслями о потенциальном применении 

отдельных психологических основ в их соответствующих областях. Участникам может быть 

предложено обсудить примеры успешных вмешательств, с которыми они столкнулись, или 

обсудить этические соображения и культурную чувствительность при применении 

психологических принципов к различным группам населения.  

Вопросы для обсуждения могут включать: 

1. Как наше понимание индивидуальных психологических основ может быть применено в 

клинических условиях для улучшения результатов лечения пациентов? 

2. Каким образом знание индивидуального поведения может повысить эффективность 

организации и удовлетворенность сотрудников? 

3. Как психологические принципы могут повлиять на эффективную практику 

преподавания в образовательных учреждениях? 

Практические задания. Участникам может быть поручено практическое задание по 

разработке вмешательства или стратегии на основе их понимания индивидуальных 

психологических основ. Они должны будут учитывать целевую группу населения, конкретное 

поведение, на которое следует обратить внимание, и подходы, основанные на фактических 

данных, которые можно использовать. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать свою способность применять психологические принципы для разработки 

практических вмешательств или стратегий. Они должны учитывать конкретный контекст, 

определять соответствующие индивидуальные психологические основы и предлагать подходы, 

основанные на фактических данных, которые соответствуют этическим соображениям и 

культурным особенностям. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 
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РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Предмет 

психодиагностики и его 

специфика 

Эта лекция представляет собой введение в 

психодиагностику с акцентом на ее предмете и 

специфических характеристиках. В ней обсуждается 

природа психодиагностики как области исследования, ее 

цели и роль, которую она играет в оценке психологических 

процессов и функционирования. 

Раздел 2. 

Психодиагностические 

методики  

В этой лекции рассматриваются различные 

психодиагностические техники, используемые для оценки 

психологических черт, поведения и психических процессов. 

В нем рассматриваются широко используемые методы, 

такие как интервью, наблюдения, вопросники и 

проективные тесты, обсуждаются их преимущества, 

ограничения и соответствующие применения. 
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Раздел 3. Состояния объекта 

психодиагностики. Понятие 

нормы 

В этом разделе рассматривается понятие "норма" в 

психодиагностике. В нем рассматриваются различные 

состояния, которые могут повлиять на объект 

психодиагностики, такие как эмоциональные состояния, 

стресс и психопатологические состояния. В лекции также 

обсуждается важность установления нормативных 

стандартов для точной оценки и интерпретации 

психодиагностических данных. 

Раздел 4. Методы изучения 

человека 

В этой лекции рассматриваются различные методы, 

используемые для изучения человеческого поведения и 

психологических процессов. Она охватывает как 

качественные, так и количественные подходы, включая 

экспериментальные проекты, тематические исследования, 

опросы и корреляционные исследования. В лекции 

освещаются сильные стороны и ограничения каждого 

метода и их значение для психодиагностики. 

Раздел 5. Психодиагностика 

характера 

 Этот раздел посвящен психодиагностике характера, 

изучению техник и подходов к оценке черт личности, 

темпераментов и индивидуальных различий. В нем 

обсуждаются популярные психометрические инструменты, 

такие как инвентаризация личности и оценка черт 

характера, и выделяются ключевые элементы, участвующие 

в оценке характера. 
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Раздел 6. Психодиагностика 

мотивации 

В лекции по психодиагностике мотивации рассматриваются 

методы и теории, связанные с оценкой мотивационных 

процессов. Она охватывает такие темы, как внутренняя и 

внешняя мотивация, мотивация достижения и ориентация 

на цель. В лекции также обсуждаются инструменты оценки, 

разработанные для измерения мотивационных факторов, и 

их применение в психодиагностике. 

Раздел 7. 

Психодиагностические 

методики изучения 

самосознания 

Этот раздел посвящен изучению самосознания с 

использованием психодиагностических методов. В нем 

рассматриваются различные подходы к оценке 

самосознания, самоуважения, самовосприятия и я-

концепции. В лекции обсуждается значение самосознания в 

понимании человеческого поведения и психологического 

функционирования. 

Раздел 8. 

Психосемантические методы 

диагностики сознания 

В этой лекции рассматриваются психосемантические 

методы, используемые для оценки сознания и когнитивных 

процессов. В нем рассматриваются такие методы, как 

шкалы семантического дифференциала, контент-анализ и 

лингвистический анализ для измерения и интерпретации 

различных аспектов сознания, включая когнитивные 

структуры и ментальные репрезентации. 



 8 

Раздел 9. Психодиагностика 

малых групп 

В лекции по психодиагностике малых групп обсуждаются 

методы, используемые для оценки групповой динамики, 

моделей общения и межличностных отношений в малых 

группах. В нем рассматриваются такие инструменты, как 

социометрические тесты, наблюдение и анализ 

взаимодействия, позволяющие оценить функционирование 

группы и определить потенциальные проблемы или области 

для улучшения. 

Раздел 10. 

Психометрические основы 

психодиагностики: 

надёжность и валидность 

теста» 

Этот раздел посвящен психометрическим основам 

психодиагностики, в частности концепциям надежности и 

валидности. В нем объясняется, как эти статистические 

показатели необходимы для обеспечения точности и 

эффективности психодиагностических тестов. В лекции 

обсуждаются различные типы надежности и валидности и 

их применение при разработке тестов и интерпретации. 

Раздел 11. Методика 

проведения исследования 

Лекция по методологии исследования содержит обзор 

различных исследовательских подходов и конструкций, 

обычно используемых в психодиагностике. Она охватывает 

экспериментальные, корреляционные и описательные 

методы исследования, подчеркивая важность выбора 

соответствующих методологий для решения 

исследовательских вопросов в психодиагностике. 
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Раздел 12. Психодиагностика 

взаимодействия в малых 

группах 

В этом разделе рассматриваются оценка и анализ моделей 

взаимодействия в малых группах. В нем обсуждаются 

методы, используемые для изучения коммуникации, 

лидерства, процессов принятия решений и разрешения 

конфликтов в условиях группы. Лекция подчеркивает 

актуальность понимания групповой динамики для 

эффективной психодиагностики. 

Раздел 13. Методы 

психодиагностики малых 

групп 

Эта лекция посвящена конкретным методам, используемым 

в психодиагностике малых групп. В нем рассматриваются 

такие инструменты, как анализ групповой дискуссии, 

ролевые игры и задания по решению проблем, 

позволяющие оценить групповое поведение, 

сотрудничество и принятие решений. В лекции также 

обсуждается интерпретация и практическое применение 

результатов психодиагностики в контекстах малых групп. 

Раздел 14. Аппаратные 

методы психодиагностики 

В заключительной лекции цикла обсуждаются аппаратные 

методы, используемые в психодиагностике. Она охватывает 

такие технологии, как электроэнцефалография (ЭЭГ), 

функциональная магнитно-резонансная томография 

(ФМРТ) и отслеживание глаз для измерения и оценки 

физиологических и неврологических коррелятов 

психологических процессов. В лекции рассматриваются 

преимущества, ограничения и этические соображения, 

связанные с использованием аппаратных методов в 

психодиагностике. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
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Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
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коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Предмет психодиагностики и его специфика 

 

1. Какова основная цель психодиагностики и какой вклад она вносит в область 

психологии? 

2. Каковы ключевые различия между психодиагностикой и психотерапией? 

3. Как психодиагностика помогает в диагностике и понимании расстройств психического 

здоровья? 

4. Какие этические соображения необходимо учитывать при проведении 

психодиагностики? 

5. Как психодиагностика способствует разработке индивидуальных планов лечения? 

 

 

 

 

Раздел 2: психодиагностические методы 
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1. Каковы основные преимущества и ограничения проективных тестов в 

психодиагностических оценках? 

2. Как можно эффективно использовать структурированные интервью в 

психодиагностических оценках? 

3. Какие опросники для самоотчета обычно используются в психодиагностике и каковы их 

области применения? 

4. Как наблюдение за поведением способствует психодиагностическим оценкам? 

5. Каковы ключевые соображения при выборе подходящих методов психодиагностики для 

конкретных групп населения или целей оценки? 

 

Раздел 3: Состояния объекта психодиагностики. Концепция нормы 

 

1. Как эмоциональные состояния и психологические расстройства влияют на объект 

психодиагностики? 

2. Каковы некоторые трудности в установлении нормативных стандартов в 

психодиагностике? 

3. Как культурные и контекстуальные факторы могут влиять на понятие "норма" в 

психодиагностических оценках? 

4. Объясните концепцию субъективного благополучия и ее отношение к установлению 

норм в психодиагностике. 

5. Как понимание различных состояний объекта психодиагностики может повысить 

точность и интерпретацию результатов оценки? 

 

Раздел 4. Методы изучения человека 

 

1. Сравните и противопоставьте экспериментальные и корреляционные схемы 

исследований в психодиагностике. 

2. Как можно использовать тематические исследования для получения глубокого 

понимания конкретных психологических явлений в психодиагностике? 

3. Обсудите важность выборочного отбора и репрезентативности количественных методов 

исследования в психодиагностике. 

4. Какие шаги необходимо предпринять для проведения систематического обзора 

литературы по психодиагностике? 

5. Каким образом исследовательские проекты со смешанными методами могут быть 

полезны в психодиагностике? 

 

Раздел 5: Психодиагностика характера 

 

1. Объясните концепцию черт личности и их значимость в психодиагностике характера. 

2. Какие основные психометрические инструменты используются для оценки личностных 

качеств и как они применяются? 

3. Обсудите роль психодиагностики в понимании и оценке неадаптивных моделей 

личности. 

4. Как психодиагностика характера может способствовать развитию карьеры и 

профессиональному успеху? 

5. Опишите проблемы и соображения при проведении психодиагностики характера в 

кросс-культурных контекстах. 

 

 

 

Раздел 6: Психодиагностика мотивации 

 



 14 

1. Какие ключевые теории и структуры используются в психодиагностике мотивации? 

2. Как можно эффективно оценить внутреннюю и внешнюю мотивацию в 

психодиагностике? 

3. Обсудите роль мотивации достижения в образовательном и организационном 

контекстах и ее оценку. 

4. Объясните концепцию целевой ориентации и ее значимость в психодиагностических 

оценках. 

5. Приведите примеры психодиагностических инструментов и методик, используемых для 

оценки мотивационных факторов в различных условиях. 

 

Раздел 7: Психодиагностические методы изучения самосознания 

 

1. Каковы компоненты самосознания и как они оцениваются в психодиагностике? 

2. Обсудите взаимосвязь между самооценкой и самосознанием в психодиагностических 

оценках. 

3. Как можно эффективно измерить самовосприятие и я-концепцию с помощью 

психодиагностических методов? 

4. Объясните важность изучения самосознания для понимания развития личности и 

психологического благополучия. 

5. Приведите примеры методов психодиагностики, используемых для оценки 

самосознания в клинических или терапевтических условиях. 

 

Раздел 8: Психосемантические методы диагностики сознания 

 

1. Каков основополагающий принцип психосемантических методов в диагностике 

сознания? 

2. Как можно использовать шкалы семантического дифференциала для оценки различных 

измерений сознания? 

3. Обсудите применение контент-анализа для понимания когнитивных процессов в 

психодиагностике. 

4. Объясните, как лингвистический анализ может обеспечить понимание сознания и 

ментальных репрезентаций. 

5. Каковы ограничения и потенциальные предубеждения, связанные с 

психосемантическими методами в психодиагностике? 

 

Раздел 9: Психодиагностика малых групп 

 

1. Опишите ключевые характеристики и динамику малых групп в психодиагностике. 

2. Каковы основные проблемы при оценке групповой динамики и взаимодействий с 

использованием методов психодиагностики? 

3. Как можно использовать социометрические тесты для измерения социальных 

отношений и сплоченности группы? 

4. Обсудите роль наблюдения и анализа взаимодействия в психодиагностике малых групп. 

5. Приведите примеры методов психодиагностики, используемых для оценки моделей 

лидерства и общения в малых группах. 

 

 

 

Раздел 10: Психометрические основы психодиагностики: надежность и валидность 

теста 

 

1. Объясните концепцию надежности и ее важность в психодиагностических оценках. 
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2. Какие различные типы показателей надежности используются в психодиагностике и как 

они рассчитываются? 

3. Обсудите роль валидности в обеспечении точных и значимых результатов в 

психодиагностике. 

4. Как можно установить конструктивную валидность при разработке и использовании 

психодиагностических тестов? 

5. Опишите проблемы и соображения при установлении надежности и валидности в кросс-

культурной психодиагностике. 

 

Раздел 11: Методология исследования 

 

1. Сравните качественные и количественные исследовательские методологии в 

психодиагностике. 

2. Обсудите шаги, связанные с разработкой и проведением экспериментального 

исследования в области психодиагностики. 

3. Какие этические соображения необходимо учитывать при разработке методологии 

исследования в области психодиагностики? 

4. Объясните концепцию случайной выборки и ее актуальность в количественных 

исследованиях в области психодиагностики. 

5. Как можно эффективно использовать исследовательские проекты со смешанными 

методами для триангуляции результатов в психодиагностике? 

 

Раздел 12: Психодиагностика взаимодействия в малых группах 

 

1. Каковы ключевые факторы, влияющие на модели взаимодействия в малых группах в 

психодиагностике? 

2. Обсудите роль анализа коммуникации в понимании групповой динамики и 

межличностных отношений. 

3. Как психодиагностические оценки моделей взаимодействия могут способствовать 

улучшению функционирования группы и принятию решений? 

4. Приведите примеры методов психодиагностики, используемых для оценки разрешения 

конфликтов и решения проблем в малых группах. 

5. Каковы проблемы при интерпретации и использовании психодиагностики 

взаимодействия в малых группах в прикладных условиях? 

 

Раздел 13: Методы психодиагностики малых групп 

 

1. Объясните процесс и шаги, связанные с проведением анализа групповой дискуссии в 

психодиагностике. 

2. Как можно использовать ролевые задания в психодиагностических оценках малых 

групп? 

3. Обсудите применение задач по решению проблем при оценке групповой динамики и 

процессов принятия решений. 

4. Каковы преимущества и ограничения использования социометрических тестов в 

психодиагностике малых групп? 

5. Приведите примеры практического применения методов психодиагностики при 

изучении малых групп в образовательном или организационном контекстах. 

 

Раздел 14: Аппаратные методы психодиагностики 

 

1. Каковы основные аппаратные методы, используемые в психодиагностике, и как они 

работают? 
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2. Обсудите этические соображения и потенциальные риски, связанные с использованием 

аппаратных методов в психодиагностике. 

3. Как можно использовать электроэнцефалографию (ЭЭГ) для измерения активности 

мозга и когнитивных процессов в психодиагностике? 

4. Объясните роль функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) в 

изучении нейронных коррелятов психологических явлений. 

5. Каковы текущие достижения и будущие направления в аппаратных методах 

психодиагностики? 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

Раздел 1. Предмет психодиагностики и его специфика 
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Раздел 2. Психодиагностические методики  
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Раздел 3. Состояния объекта психодиагностики. Понятие нормы 

 
Раздел 4. Методы изучения человека 
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Раздел 5. Психодиагностика характера 
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Раздел 6. Психодиагностика мотивации 
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Раздел 7. Психодиагностические методики изучения самосознания 
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Раздел 8. Психосемантические методы диагностики сознания 
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Раздел 9. Психодиагностика малых групп 

 
Раздел 10. Психометрические основы психодиагностики: надёжность и валидность 

теста» 
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Раздел 11. Методика проведения исследования 

 

 
 

Раздел 12. Психодиагностика взаимодействия в малых группах 
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Раздел 13. Методы психодиагностики малых групп 

 

 
 

Раздел 14. Аппаратные методы психодиагностики 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных 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 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 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1. Предмет психодиагностики и его специфика 

 

1. Секция/Тема лекционного занятия: Предмет психодиагностики и ее специфика 

2. Цели урока: 

 Сформировать представление о области психодиагностики и ее специфических 

характеристиках 

 Раскрыть основные положения и задачи психодиагностики 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Введение в предмет психодиагностики и ее 

специфические особенности 

 Методы обучения: Представление ключевых концепций, примеров и 

интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Определение и сфера применения психодиагностики 

 Специфические черты и характеристики психодиагностики 

 Цели и практическое применение психодиагностики 

 Важность этических соображений в психодиагностике 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для улучшения понимания и решения вопросов 

 

Раздел 2: психодиагностические методы 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: психодиагностические методики 

2. Цели урока: 

 Ознакомить студентов с широко используемыми психодиагностическими 

техниками 

 Для понимания преимуществ, ограничений и применений различных методик 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Обзор различных психодиагностических методик и 

их актуальность 

 Методы обучения: демонстрация техник, тематические исследования и 

интерактивные дискуссии с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в различные методы психодиагностики (например, проективные тесты, 

структурированные интервью, анкеты для самоотчета) 

 Преимущества, ограничения и соответствующие применения каждой методики 

 Демонстрация конкретных методик с помощью тематических исследований или 

примеров 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для изучения практических аспектов 

использования методов психодиагностики 

 

Раздел 3: Состояния объекта психодиагностики. Концепция нормы 
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1. Раздел/Тема лекционного занятия: Состояния объекта психодиагностики. Концепция 

нормы 

2. Цели урока: 

 Развивать понимание различных состояний объекта психодиагностики 

 Изучить концепцию нормы и ее актуальность в психодиагностике 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Изучение состояний объекта психодиагностики и 

концепции нормы 

 Методы обучения: Представление теоретических основ, примеров и 

интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Исследование различных состояний объекта психодиагностики, включая 

эмоциональные состояния и психологические расстройства 

 Концепция нормы и ее важность в установлении критериев для оценки 

 Культурные и контекстуальные факторы, влияющие на концепцию нормы в 

психодиагностике 

 Обсуждение субъективного благополучия и его связи с установлением норм 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для углубления в сложности нормотворчества в 

психодиагностике 

 

Раздел 4: Методы изучения человека 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: Методы изучения человека 

2. Цели урока: 

 Представить различные методы исследования, используемые в психодиагностике 

 Для понимания сильных сторон и ограничений каждого метода 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Обзор методов исследования, применяемых при 

изучении человеческого поведения 

 Методы обучения: Презентация исследовательских проектов, примеров и 

интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в экспериментальные и корреляционные исследовательские проекты в 

психодиагностике 

 Роль тематических исследований в получении глубокого понимания конкретных 

психологических явлений 

 Важность отбора выборки и репрезентативности в количественных исследованиях 

 Этапы, связанные с проведением систематического обзора литературы по 

психодиагностике 

 Обсуждение исследовательских проектов со смешанными методами и их преимуществ 

в психодиагностике 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для изучения практических аспектов 

проведения исследований в области психодиагностики 

 

Раздел 5: Психодиагностика характера 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: Психодиагностика характера 

2. Цели урока: 

 Развивать понимание черт характера и их оценку 

 Изучить различные подходы и техники, используемые в психодиагностике 

характера 

3. Структура лекционного занятия: 
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 Краткое содержание лекции: Изучение черт характера и используемых методов 

психодиагностики 

 Методы обучения: Представление теоретических основ, тематических 

исследований и интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Определение и классификация черт характера 

 Методы оценки черт характера, такие как анкеты для самоотчета и наблюдения за 

поведением 

 Обсуждение культурных и контекстуальных влияний на оценку характера 

 Тематические исследования, иллюстрирующие применение психодиагностики в оценке 

характера 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для анализа и интерпретации результатов 

оценки характера 

 

Раздел 6: Психодиагностика мотивации 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: психодиагностика мотивации 

2. Цели урока: 

 Для понимания концепции мотивации и ее оценки в психодиагностике 

 Изучить различные теории и методики, используемые при оценке мотивации 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Обзор мотивации как психологического конструкта 

и методов оценки 

 Методы обучения: Презентация теорий мотивации, практические упражнения и 

интерактивные дискуссии с аудиторией. 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в теории мотивации, такие как иерархия потребностей Маслоу и теория 

самоопределения 

 Методы оценки мотивации, включая шкалы самоотчета и поведенческие наблюдения 

 Исследование внутренней и внешней мотивации и их значения для психодиагностики 

 Практические упражнения для вовлечения аудитории в саморефлексию и оценку 

собственной мотивации 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для анализа и интерпретации результатов 

оценки мотивации 

 

Раздел 7: Психодиагностические методы изучения самосознания 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: психодиагностические методы изучения 

самосознания 

2. Цели урока: 

 Получить представление о самосознании как психологическом конструкте 

 Изучить различные психодиагностические методы, используемые при изучении 

самосознания 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Исследование самосознания и используемые 

методы психодиагностики 

 Методы обучения: Представление теоретических основ, примеров и 

интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Определение и компоненты самосознания 

 Психодиагностические методы изучения самосознания, включая самоанализ и 

показатели самоотчета 
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 Исследование культурных различий в самосознании и их последствий для оценки 

 Тематические исследования, иллюстрирующие применение психодиагностики в 

изучении самосознания 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для углубления в сложности оценки 

самосознания 

 

Раздел 8: Психосемантические методы диагностики сознания 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: Психосемантические методы диагностики сознания 

2. Цели урока: 

 Внедрить психосемантические подходы в оценку сознания 

 Для понимания методов и техник, используемых в психосемантической 

диагностике сознания 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Обзор психосемантических методов в диагностике 

сознания 

 Методы обучения: Представление теоретических основ, примеров и 

интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в психосемантические подходы к оценке сознания 

 Обсуждение шкал семантического дифференциала и их применения для оценки 

различных измерений сознания 

 Исследование контент-анализа и лингвистического анализа как психосемантических 

методов в диагностике сознания 

 Изучение преимуществ и ограничений психосемантических методов 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для анализа и интерпретации результатов 

психосемантической оценки сознания 

 

Раздел 9: Психодиагностика малых групп 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: психодиагностика малых групп 

2. Цели урока: 

 Развивать понимание групповой динамики и их оценки 

 Изучить различные методы психодиагностики, используемые при исследовании 

малых групп 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Изучение групповой динамики и используемых 

методов психодиагностики 

 Методы обучения: Представление теоретических основ, тематических 

исследований и интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в групповую динамику и влияние межличностных отношений 

 Методы оценки для малых групп, включая наблюдение, опросы и социометрические 

методы 

 Исследование моделей общения, стилей лидерства и разрешения конфликтов в малых 

группах 

 Тематические исследования, иллюстрирующие применение психодиагностики в оценке 

малых групп 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для анализа и интерпретации результатов 

оценки в малых группах 
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Раздел 10: Психометрические основы психодиагностики: надежность и валидность 

теста 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: Психометрические основы психодиагностики: 

надежность и валидность теста 

2. Цели урока: 

 Понять важность надежности и валидности в психодиагностике 

 Изучить психометрические принципы и методы, используемые для оценки 

надежности и валидности 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Обзор надежности и валидности в психодиагностике 

 Методы обучения: Представление психометрических концепций, примеров и 

интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Объяснение надежности и ее типов, таких как надежность тестирования-повторного 

тестирования и внутренняя согласованность 

 Введение в валидность и ее типы, включая содержательную валидность, критериальную 

валидность и конструктную валидность 

 Обсуждение психометрических методов, таких как факторный анализ и анализ 

элементов, для оценки надежности и валидности 

 Исследование факторов, влияющих на надежность и валидность в психодиагностике 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для анализа и интерпретации коэффициентов 

надежности и валидности 

 

Раздел 11: Методология исследования 

 

1. Секция/Тема лекционного занятия: Методология исследования 

2. Цели урока: 

 Ознакомить студентов с различными исследовательскими методологиями в 

области психодиагностики 

 Для понимания этапов, связанных с проведением эмпирического исследования 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Введение в методологию исследования в 

психодиагностике 

 Методы обучения: Презентация исследовательских проектов, этапов 

эмпирического исследования и интерактивные дискуссии с аудиторией. 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в количественные и качественные исследовательские методологии в 

психодиагностике 

 Объяснение этапов, связанных с эмпирическим исследованием, включая 

формулирование исследовательских вопросов, планирование исследований, сбор 

данных и анализ 

 Обсуждение этических соображений при проведении исследований, таких как 

информированное согласие и конфиденциальность участников 

 Иллюстрация различных исследовательских проектов, включая экспериментальные, 

поперечные и продольные проекты 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для изучения практических аспектов 

проведения исследований в области психодиагностики 

Раздел 12: Психодиагностика взаимодействия в малых группах 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: Психодиагностика взаимодействия в малых группах 

2. Цели урока: 



 42 

 Развивать понимание моделей взаимодействия в малых группах 

 Изучить методы психодиагностики, используемые при оценке группового 

взаимодействия 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Изучение моделей взаимодействия в малых группах 

и используемых методов психодиагностики 

 Методы обучения: Представление теоретических основ, тематических 

исследований и интерактивных дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Исследование моделей вербального и невербального общения в малых группах 

 Методы оценки группового взаимодействия, такие как наблюдение, видеоанализ и 

анализ социальных сетей 

 Обсуждение роли динамики власти, соответствия и групповой сплоченности в моделях 

взаимодействия 

 Тематические исследования, иллюстрирующие применение психодиагностики при 

оценке группового взаимодействия 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для анализа и интерпретации результатов 

оценки группового взаимодействия 

 

Раздел 13: Методы психодиагностики малых групп 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: Методы психодиагностики малых групп 

2. Цели урока: 

 Познакомить с различными методами, используемыми в психодиагностике 

малых групп 

 Чтобы понять преимущества, ограничения и области применения каждого метода 

3. Структура лекционного занятия: 

 Краткое содержание лекции: Обзор методов психодиагностики малых групп и их 

актуальность 

 Методы обучения: демонстрация техник, тематические исследования и 

интерактивные дискуссии с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в такие методы, как социометрия, социографическое картирование и 

обсуждения в фокус-группах в психодиагностике малых групп 

 Объяснение процедур, используемых в каждом методе, и их применение при оценке 

групповой динамики 

 Обсуждение сильных сторон и ограничений каждого метода и критериев отбора для 

выбора подходящего метода 

 Демонстрация конкретных методик с помощью тематических исследований или 

примеров 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для изучения практических аспектов 

использования методов психодиагностики в малых группах 

 

Раздел 14: Аппаратные методы психодиагностики 

 

1. Раздел/Тема лекционного занятия: Аппаратные методы психодиагностики 

2. Цели урока: 

 Ознакомить студентов с аппаратными методиками, используемыми в 

психодиагностике 

 Для понимания принципов, применений и ограничений каждого аппаратного 

метода 

3. Структура лекционного занятия: 
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 Краткое содержание лекции: Обзор аппаратных методов в психодиагностике и их 

актуальность 

 Методы обучения: Презентация аппаратных методик, примеров и интерактивных 

дискуссий с аудиторией 

Краткое содержание лекции: 

 Введение в аппаратные методы, такие как ЭЭГ (электроэнцефалография), МРТ 

(функциональная магнитно-резонансная томография) и отслеживание глаз 

 Объяснение принципов и функционирования каждого аппаратного метода в 

психодиагностике 

 Обсуждение применения аппаратных методов в изучении когнитивных процессов, 

эмоциональных реакций и нейронных коррелятов поведения 

 Изучение ограничений и соображений при использовании аппаратных методов, включая 

стоимость, доступность и комфорт участников 

 Интерактивные дискуссии с аудиторией для анализа и интерпретации результатов, 

полученных с помощью аппаратных методов психодиагностики 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

Раздел 1. Предмет психодиагностики и его специфика 

Тема практического (семинарского) занятия: Введение в психодиагностику и ее особенности. 

Цели урока: 

 Сформировать понимание объема и природы психодиагностики как академической 

дисциплины. 

 Раскрыть основные положения и специфические характеристики психодиагностики. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Определение и сфера применения психодиагностики. 

 Ключевые концепции и принципы в психодиагностике. 

 Специфические характеристики психодиагностики. Методы и средства обучения: 

 Представление основных концепций и принципов. 

 Групповые обсуждения и интерактивные занятия. 

 Анализ тематических исследований и примеров. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Определение контекста и важности психодиагностики в исследовательской и 

консультационной практике. 

 Иллюстрирование необходимости психодиагностики с помощью практического примера или 

сценария. 

Практические задания: 

 Вовлечение аудитории в групповые дискуссии для мозгового штурма и обмена своим 

пониманием психодиагностики. 

 Назначение индивидуальных или групповых заданий для изучения конкретных аспектов 

психодиагностики и представления их результатов. 
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Требования к выполнению практического задания: 

 Четкие рекомендации по проведению исследований или анализа, связанных с 

психодиагностикой. 

 Поощрение активного участия и сотрудничества между членами аудитории. 

 Предоставление необходимых ресурсов или материалов для выполнения практического 

задания. 

Раздел 2: психодиагностические методы 

Тема практического (семинарского) занятия: Введение в методы психодиагностики. 

Цели урока: 

 Сформировать представление о различных психодиагностических методиках и их применении. 

 Ознакомиться с сильными сторонами и ограничениями различных психодиагностических 

методик. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Обзор распространенных методов психодиагностики (например, интервью, вопросники, 

проективные тесты). 

 Объяснение целей и контекстов, в которых используется каждая методика. 

 Обсуждение надежности и валидности психодиагностических методик. Методы и средства 

обучения: 

 Презентация различных психодиагностических методик и их характеристик. 

 Тематические исследования и примеры, демонстрирующие применение этих методов. 

 Групповые обсуждения и интерактивные мероприятия для изучения сильных сторон и 

ограничений каждой методики. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Знакомство с важностью психодиагностических методов в сборе данных для оценки. 

 Представление сценария или тематического исследования, иллюстрирующего необходимость 

использования конкретных психодиагностических методик. 

Практические задания: 

 Разделите аудиторию на группы и назначьте каждой группе психодиагностическую методику 

для углубленного изучения. 

 Групповые презентации о характеристиках, применениях и соображениях, связанных с 

назначенными методами. 

Требования к выполнению практического задания: 
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 Предоставление соответствующей литературы или ресурсов по психодиагностическим 

техникам. 

 Поощрение критического анализа и обсуждения среди членов группы. 

 Содействие проведению интерактивного сеанса обратной связи для сравнения различных 

методов. 

 

Раздел 3: Состояния объекта психодиагностики. Концепция нормы 

Тема практического (семинарского) занятия: Понимание состояний объекта психодиагностики и 

концепции нормы. 

Цели урока: 

 Сформировать понимание различных состояний, которые влияют на объект психодиагностики. 

 Раскрыть концепцию нормы и ее значение в психодиагностике. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Объяснение различных состояний объекта психодиагностики (например, нормального, 

ненормального, субклинического). 

 Обсуждение концепции нормы и ее значений в психодиагностике. 

 Исследование факторов, влияющих на определение нормативных стандартов. Методы и 

средства обучения: 

 Представление различных состояний объекта психодиагностики с соответствующими 

примерами. 

 Групповые обсуждения и анализ конкретных случаев для изучения концепции нормы. 

 Интерактивные мероприятия по изучению факторов, влияющих на нормативные стандарты. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Иллюстрирующий важность учета различных состояний объекта психодиагностики при оценке 

и постановке диагноза. 

 Представляем сценарий или тематическое исследование, чтобы осветить проблемы, связанные 

с установлением нормативных стандартов. 

Практические задания: 

 Разделение аудитории на группы для анализа сценариев, представляющих различные 

состояния объекта психодиагностики. 

 Групповые обсуждения и презентации по выявлению норм и оценке отклонений от нормы. 

Требования к выполнению практического задания: 
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 Предоставление соответствующих тематических исследований или сценариев для анализа. 

 Поощрение критического мышления и аргументации, основанной на фактических данных, при 

определении нормативных стандартов. 

 Содействие созданию совместной учебной среды для обмена различными взглядами на 

состояния и нормы. 

Раздел 4: Методы изучения человека 

Тема практического (семинарского) занятия: Изучение методов изучения человека. 

Цели урока: 

 Сформировать представление о различных методах, используемых для изучения человеческого 

поведения и психологических процессов. 

 Ознакомиться с сильными сторонами и ограничениями различных методов изучения человека. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Обзор качественных и количественных методов в исследовании человека (например, интервью, 

наблюдения, опросы, эксперименты). 

 Обсуждение целей и контекстов, в которых используется каждый метод. 

 Рассмотрение этических соображений и практических проблем при изучении человека. Методы 

и средства обучения: 

 Презентация различных методов исследования человека и их характеристик. 

 Анализ исследовательских статей или тематических исследований с использованием 

конкретных методов. 

 Групповые обсуждения и интерактивные мероприятия для изучения сильных сторон и 

ограничений каждого метода. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Представление значения использования различных методов в изучении человеческого 

поведения и психологических явлений. 

 Описание реального примера, в котором для изучения исследовательского вопроса 

использовались различные методы исследования человека. 

Практические задания: 

 Разделите аудиторию на небольшие группы и назначьте каждой группе определенный метод 

изучения человека. 

 Групповые презентации о сильных сторонах, ограничениях и этических соображениях, 

связанных с назначенными методами. 

Требования к выполнению практического задания: 
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 Предоставление соответствующих исследовательских статей или тематических исследований в 

качестве ссылок. 

 Поощрение критической оценки и сравнения различных методов. 

 Содействие активному участию и обмену знаниями между членами группы. 

Раздел 5: Психодиагностика характера 

Тема практического (семинарского) занятия: Изучение психодиагностики характера. 

Цели урока: 

 Сформировать понимание концепции характера в психодиагностике. 

 Изучить методы, используемые для оценки и анализа черт характера. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Определение и компоненты характера в психодиагностике. 

 Обзор часто используемых инструментов оценки для анализа характера. 

 Обсуждение интерпретации и применения результатов оценки характера. Методы и средства 

обучения: 

 Презентация ключевых теорий и моделей, связанных с характером в психодиагностике. 

 Анализ тематических исследований для демонстрации практического применения оценки 

характера. 

 Групповые обсуждения и ролевые игры для улучшения понимания методов оценки характера. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Знакомство со значением оценки характера для понимания поведения людей и процессов 

принятия решений. 

 Предоставление примера или сценария, подчеркивающего актуальность оценки характера в 

конкретном контексте. 

Практические задания: 

 Вовлечение аудитории в дискуссии в малых группах для анализа и интерпретации профилей 

оценки характера. 

 Ролевые упражнения для применения методов оценки характера в моделируемых сценариях. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление типовых профилей оценки характера или описей для анализа. 

 Поощрение активного участия и совместных дискуссий среди аудитории. 
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 Обеспечение руководства и обратной связи во время ролевых игр. 

Раздел 6: Психодиагностика мотивации 

Тема практического (семинарского) занятия: Психодиагностика мотивации: понимание и оценка 

мотивационных факторов. 

Цели урока: 

 Сформировать понимание концепции мотивации в психодиагностике. 

 Изучить методы, используемые для оценки и анализа мотивационных факторов. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Определение и теории мотивации в психодиагностике. 

 Исследование различных типов и источников мотивации. 

 Обзор инструментов оценки и подходов, используемых в мотивационном анализе. Методы и 

средства обучения: 

 Презентация ключевых теорий и концепций, связанных с мотивацией в психодиагностике. 

 Анализ тематических исследований, иллюстрирующих применение методов оценки мотивации. 

 Интерактивные занятия и групповые обсуждения для изучения мотивационных факторов и их 

оценки. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Установление важности понимания мотивации при оценке вовлеченности людей и 

целенаправленного поведения. 

 Представление сценария или примера из реальной жизни, чтобы подчеркнуть влияние 

мотивации на производительность и принятие решений. 

Практические задания: 

 Разделение аудитории на группы для анализа и интерпретации мотивационных профилей или 

сценариев. 

 Групповые обсуждения и презентации по выявлению ключевых мотивационных факторов и 

потенциальных вмешательств. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление соответствующих тематических исследований или сценариев, связанных с 

оценкой мотивации. 

 Создание благоприятной учебной среды для дискуссий, основанной на участии. 

 Поощрение критического анализа и применения методов мотивационной оценки. 
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Раздел 7: Психодиагностические методы изучения самосознания 

Тема практического (семинарского) занятия: Психодиагностические методы изучения самосознания. 

Цели урока: 

 Сформировать понимание самосознания как психологической конструкции. 

 Изучить методы, используемые при оценке и изучении самосознания. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Определение и компоненты самосознания. 

 Обзор психодиагностических инструментов и мер для оценки самосознания. 

 Обсуждение интерпретации и применения результатов оценки самосознания. Методы и 

средства обучения: 

 Презентация ключевых теорий и моделей, связанных с самосознанием в психодиагностике. 

 Анализ научных исследований, использующих методы оценки самосознания. 

 Групповые обсуждения и интерактивные мероприятия для углубления понимания методов 

оценки самосознания. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Подчеркивание значимости самосознания в формировании восприятия и поведения индивидов. 

 Приведите пример или тематическое исследование, иллюстрирующее влияние самосознания на 

психологическое благополучие. 

Практические задания: 

 Предоставление аудитории шкал самоотчета или вопросников для оценки самосознания. 

 Обсуждения в малых группах и сравнения профилей самосознания. 

 Рефлексивные упражнения для повышения самосознания и саморефлексии. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Распространение инструментов или мер по оценке самосознания среди аудитории. 

 Поощрение открытых дискуссий и личных размышлений. 

 Обеспечение конфиденциальности при оценке самосознания и обсуждениях. 

Раздел 8: Психосемантические методы диагностики сознания 

Тема практического (семинарского) занятия: Изучение психосемантических методов диагностики 

сознания. 
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Цели урока: 

 Сформировать понимание психосемантических подходов к изучению сознания. 

 Изучить методы и технички, используемые в психосемантической диагностике сознания. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Введение в психосемантику и ее значение в диагностике сознания. 

 Обзор инструментов и техник психосемантической оценки. 

 Обсуждение интерпретации и применения психосемантической диагностики сознания. Методы 

и средства обучения: 

 Представление ключевых концепций и теорий в психосемантике.  

 Анализ тематических исследований, демонстрирующих использование психосемантических 

подходов в диагностике сознания. 

 Интерактивные упражнения и групповые обсуждения для изучения практического применения 

психосемантических техник. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Знакомство с ролью психосемантики в понимании субъективных аспектов сознания. 

 Представляем примеры или сценарии, освещающие применение психосемантических методов 

в диагностике сознания. 

Практические задания: 

 Распространение инструментов психосемантической оценки или инвентаря среди аудитории 

для самооценки. 

 Содействие групповым дискуссиям для анализа и интерпретации психосемантических 

профилей. 

 Поощрение участников к размышлению над их собственным субъективным опытом и 

перспективами. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление инструментов психосемантической оценки или инвентаря для аудитории. 

 Создание открытой и непредвзятой среды для самопознания и обмена информацией. 

 Предоставление руководства и поддержки во время интерпретации психосемантических 

профилей. 

Раздел 9: Психодиагностика малых групп 

Тема практического (семинарского) занятия: Психодиагностика малых групп: понимание групповой 

динамики. 
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Цели урока: 

 Сформировать понимание принципов и методов психодиагностики в малых группах. 

 Изучить методы, используемые для оценки и анализа групповой динамики. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Введение в концепцию малых групп и их значимость в психодиагностике. 

 Обзор инструментов оценки и методов для изучения групповой динамики. 

 Обсуждение интерпретации и применения результатов психодиагностики в малых группах. 

Методы и средства обучения: 

 Презентация ключевых теорий и моделей, связанных с групповой динамикой и 

психодиагностикой. 

 Анализ тематических исследований, демонстрирующих оценку и анализ групповой динамики. 

 Интерактивные мероприятия и групповые обсуждения для изучения практического 

применения психодиагностики в малых группах. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Подчеркивание важности понимания групповой динамики в различных контекстах (например, 

терапия, организации, социальные условия). 

 Делимся примером из реальной жизни или сценарием, иллюстрирующим сложности 

групповых взаимодействий и их влияние. 

Практические задания: 

 Разделите аудиторию на небольшие группы и назначьте конкретные групповые задания или 

сценарии. 

 Содействие групповым дискуссиям для анализа и интерпретации групповой динамики. 

 Поощрение участников к размышлению над их собственным опытом в условиях группы. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление соответствующих инструментов оценки групповой динамики или 

тематических исследований для анализа. 

 Создание благоприятной и совместной учебной среды для групповых дискуссий. 

 Предоставление рекомендаций и обратной связи во время выполнения практических заданий 

для улучшения понимания групповой динамики. 

Раздел 10: Психометрические основы психодиагностики: надежность и валидность теста 

Тема практического (семинарского) занятия: Понимание основ психометрии: надежность и валидность 

тестов. 
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Цели урока: 

 Сформировать понимание важности надежности и валидности в психодиагностике. 

 Изучить методы, используемые для оценки и обеспечения надежности и валидности 

психодиагностических тестов. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Введение в психометрические принципы и их роль в психодиагностике.  

 Объяснение концепций надежности и валидности в связи с разработкой тестов. 

 Обсуждение оценки и интерпретации показателей надежности и валидности. Методы и 

средства обучения: 

 Презентация ключевых психометрических концепций и принципов. 

 Анализ примеров из реальной жизни, демонстрирующих применение показателей надежности 

и валидности. 

 Интерактивные упражнения и групповые обсуждения для углубления понимания основ 

психометрии. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Подчеркивание важности надежных и валидных психодиагностических тестов для получения 

точных и значимых результатов. 

 Обмен примерами, иллюстрирующими влияние надежности и валидности на интерпретацию 

результатов тестов. 

Практические задания: 

 Распространение образцов психодиагностических тестов среди аудитории. 

 Содействие обсуждению аспектов надежности и валидности тестов. 

 Привлечение участников к анализу и интерпретации результатов тестирования на основе 

соображений надежности и валидности. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление образцов психодиагностических тестов или тестовых заданий для анализа. 

 Поощрение активного участия и критического мышления во время групповых дискуссий. 

 Предоставление руководств и пояснений для обеспечения понимания участниками концепций 

надежности и валидности. 

Раздел 11: Методология исследования 

Тема практического (семинарского) занятия: Введение в методологию исследования в 

психодиагностике. 
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Цели урока: 

 Сформировать понимание исследовательских методологий, используемых в психодиагностике. 

 Изучить различные схемы исследований и методы сбора данных, используемые в 

психодиагностических исследованиях. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Введение в важность методологии исследования в психодиагностике. 

 Обзор количественных и качественных исследовательских подходов. 

 Обсуждение различных исследовательских проектов и методов сбора данных. Методы и 

средства обучения: 

 Презентация ключевых методик исследования и их значимости в психодиагностике. 

 Анализ опубликованных исследований для иллюстрации применения различных 

исследовательских проектов и методов сбора данных. 

 Групповые занятия и обсуждения для улучшения понимания методологии исследования в 

психодиагностике. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Подчеркивание роли методологии исследования в продвижении знаний и основанной на 

фактических данных практики в психодиагностике. 

 Представляем примеры научных исследований, демонстрирующих использование различных 

методологий. 

Практические задания: 

 Распределение участников по небольшим группам и предоставление сценариев исследований 

или тем. 

 Руководство участниками в разработке исследовательских работ с использованием 

соответствующих методологий. 

 Содействие групповым дискуссиям для обмена и анализа предложений по исследованию. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление участникам сценариев исследований или тем для работы. 

 Содействие сотрудничеству и критическому мышлению во время групповых дискуссий. 

 Предоставление рекомендаций и обратной связи по разработке исследовательских работ. 

Раздел 12: Психодиагностика взаимодействия в малых группах 

Тема практического (семинарского) занятия: Оценка взаимодействия в малых группах. 



 55 

Цели урока: 

 Сформировать понимание динамики взаимодействия внутри малых групп. 

 Изучить методы психодиагностики, используемые для оценки и анализа группового 

взаимодействия. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Введение в важность изучения взаимодействия в малых группах. 

 Обзор психодиагностических инструментов и методик для оценки группового взаимодействия. 

 Обсуждение интерпретации и применения результатов в психодиагностике группового 

взаимодействия. Методы и средства обучения: 

 Презентация теорий и моделей, связанных с групповым взаимодействием в малых группах. 

 Анализ тематических исследований, демонстрирующих оценку и анализ группового 

взаимодействия. 

 Интерактивные мероприятия и групповые обсуждения для изучения практических применений 

психодиагностики в изучении группового взаимодействия. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Подчеркивание важности понимания группового взаимодействия для эффективной 

коммуникации и сотрудничества. 

 Обмен примерами из реальной жизни или видеоклипами, изображающими сценарии 

группового взаимодействия. 

Практические задания: 

 Распределение участников по небольшим группам и предоставление заданий или сценариев 

группового взаимодействия. 

 Содействие групповым дискуссиям для анализа и интерпретации динамики группового 

взаимодействия. 

 Поощрение участников к размышлению над их собственным опытом и наблюдениями за 

групповым взаимодействием. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление задач или сценариев группового взаимодействия для участия участников. 

 Создание благоприятной среды для групповых дискуссий и сотрудничества. 

 Предоставление рекомендаций и обратной связи для улучшения понимания участниками 

динамики группового взаимодействия. 

Раздел 13: Методы психодиагностики малых групп 
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Тема практического (семинарского) занятия: Изучение методов психодиагностики в малых группах. 

Цели урока: 

 Сформировать представление о различных методах, используемых для оценки и анализа малых 

групп. 

 Изучить практические методы, используемые в психодиагностике малых групп. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Введение в методы психодиагностики, используемые при изучении малых групп. 

 Обзор методов наблюдения, интервью и анкетирования в психодиагностике. 

 Обсуждение сильных сторон и ограничений различных методов оценки малых групп. Методы 

и средства обучения: 

 Презентация ключевых методов психодиагностики, используемых при изучении малых групп. 

 Демонстрация методов сбора данных с помощью ролевых игр или видео-примеров. 

 Групповые занятия и дискуссии для изучения применения различных методов 

психодиагностики. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Подчеркивание важности использования соответствующих методов в психодиагностике для 

получения точных и всесторонних данных. 

 Представляем примеры исследований, демонстрирующих использование различных методов в 

оценке малых групп. 

Практические задания: 

 Распределение участников по небольшим группам и предоставление сценариев наблюдения 

или интервью. 

 Руководство участниками в проведении наблюдений или интервью для сбора 

психодиагностических данных. 

 Содействие групповым дискуссиям для анализа и интерпретации собранных данных. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление участникам сценариев наблюдений или интервью для практики. 

 Поощрение активного участия в сборе данных. 

 Предоставление рекомендаций и обратной связи для повышения навыков участников в 

использовании методов психодиагностики. 

Раздел 14: Аппаратные методы психодиагностики 
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Тема практического (семинарского) занятия: Изучение аппаратных методов в психодиагностике. 

Цели урока: 

 Сформировать представление об аппаратных методах, используемых в психодиагностике. 

 Изучить применение и интерпретацию данных, полученных с помощью аппаратных методов. 

Структура практического (семинарского) занятия: Содержание (кратко): 

 Введение в аппаратные методы и их роль в психодиагностике. 

 Обзор нейровизуализации, физиологического мониторинга и биометрических методов.  

 Обсуждение этических соображений и практических применений аппаратных методов в 

психодиагностике. Методы и средства обучения: 

 Презентация различных аппаратных методик, используемых в психодиагностике.  

 Демонстрация процедур сбора данных и методов анализа. 

 Интерактивные упражнения и обсуждения для углубления понимания аппаратных методов. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: Введение: 

 Объяснение значимости аппаратных методов для сбора объективных данных для 

психодиагностики. 

 Делюсь примерами исследований или случаев, когда аппаратные методы способствовали 

пониманию психологических процессов. 

Практические задания: 

 Демонстрация использования специальных аппаратных устройств для сбора данных (например, 

ЭЭГ, МРТ, пульсометры). 

 Руководство участниками в интерпретации данных, полученных с помощью аппаратных 

методов. 

 Содействие групповым дискуссиям о преимуществах, ограничениях и этических соображениях 

использования аппаратных методов. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставление доступа к аппаратным устройствам в демонстрационных целях. 

 Обеспечение надлежащего руководства и супервизии во время интерпретации данных. 

 Поощрение критического мышления и этических размышлений об использовании аппаратных 

методов в психодиагностике. 
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	КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

	Раздел 1: Идентичность
	Цель лекции: Цель этой лекции - обеспечить понимание концепции идентичности в контексте психологии личности и исследовать различные теории и модели формирования идентичности.
	Структура лекционного занятия:
	1. Введение в понятие идентичности и его значение для понимания индивидуальных различий.
	2. Обзор теорий и моделей формирования идентичности, включая психосоциальную теорию Эрика Эриксона, модель статуса идентичности Джеймса Марсии и теорию социальной идентичности.
	3. Обсуждение факторов, влияющих на развитие личности, таких как культурные и социальные влияния, личный опыт и самоанализ.
	4. Изучение практических применений исследования идентичности с упором на исследование идентичности в подростковом возрасте и интеграцию идентичности во взрослой жизни.
	Текст лекции: Лекция начинается с введения понятия идентичности и ее значимости для понимания личности. Объясняются различные теории и модели формирования идентичности с выделением ключевых концепций и эмпирической поддержкой каждой из них. Обсуждаютс...
	Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к участию, делясь своим собственным опытом и размышлениями об идентичности. Вопросы задаются, чтобы стимулировать критическое мышление и обсуждение среди членов аудитории.
	Тематические исследования и групповые занятия могут использоваться для более глубокого понимания темы и участия в ней.
	Раздел 2: Психология личности как отрасль психологии.
	Цель лекции: Цель данной лекции - дать обзор психологии личности как отдельной отрасли психологии, охватить ее основные понятия, историческое развитие, методы исследования и междисциплинарный характер.
	Структура лекционного занятия: (1)
	1. Введение в психологию личности и ее значение в понимании индивидуальных различий.
	2. Определение и объяснение ключевых понятий, таких как личность, черты и дебаты о природе и воспитании.
	3. Исторический обзор развития психологии личности, от ранних теорий до современных подходов.
	4. Изучение методов и приемов исследования, используемых в психологии личности, в том числе инвентаризации самоотчетов, поведенческих наблюдений и психофизиологических показателей.
	5. Обсуждение междисциплинарного характера психологии личности и ее связи с другими областями исследования.
	Текст лекции: Лекция начинается с обзора психологии личности, ее целей и значения для понимания человеческого поведения. Определены и проработаны ключевые концепции, обеспечивающие основу для дальнейшего изучения. Очерчено историческое развитие психол...
	Взаимодействие с аудиторией: аудиторию можно попросить поразмышлять о своей личности и поделиться своими мыслями и опытом, связанными с обсуждаемыми концепциями. Можно задавать вопросы, чтобы оценить понимание и способствовать обсуждению. Примеры и те...
	Раздел 3: Теории личности в зарубежной психологии.
	Цель лекции: Цель данной лекции - изучить различные теории личности, разработанные в зарубежной психологии, и их значение для понимания человеческой личности.
	Структура лекционного занятия: (2)
	1. Введение в значение теорий личности в зарубежной психологии.
	2. Обзор основополагающих теорий и теоретиков, включая психоаналитическую теорию Зигмунда Фрейда, аналитическую психологию Карла Юнга, индивидуальную психологию Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. Скиннера.
	3. Обсуждение других влиятельных теорий, таких как гуманистическая психология Абрахама Маслоу и социальная когнитивная теория Альберта Бандуры.
	4. Представление ключевых концепций, предположений и эмпирической поддержки каждой теории.
	5. Изучение значения этих теорий для понимания и объяснения человеческой личности.
	Текст лекции: Лекция начинается с освещения важности теорий личности в зарубежной психологии и их вклада в эту область. Представлены основополагающие теории и теоретики, а также объяснены их ключевые концепции и предположения. В лекции рассматриваются...
	Взаимодействие с аудиторией. Можно предложить аудитории поделиться своими взглядами на обсуждаемые теории и своим личным опытом, связанным с представленными концепциями. Вопросы могут быть заданы, чтобы облегчить критическое мышление и анализ теорий. ...
	Раздел 4: Теории личности в российской психологии.
	Цель лекции: Цель этой лекции — изучить теории личности, разработанные в российской психологии, подчеркнув уникальный вклад, сделанный российскими теоретиками, и их значение для понимания человеческого развития и образовательной практики.
	Структура лекционного занятия: (3)
	1. Введение в значение русских теорий личности в области психологии.
	2. Обзор известных российских теоретиков, таких как Лев Выготский, Александр Лурия и Анатолий Карпов.
	3. Обсуждение социокультурного подхода к развитию личности и роли культурно-исторических факторов.
	4. Изучение таких концепций, как теория деятельности, культурно-историческая теория и зона ближайшего развития.
	5. Изучение значения российских теорий для понимания человеческого развития и образовательных практик.
	Текст лекции: Лекция начинается с подчеркивания важности русских теорий личности и их влияния на психологию. Представлены известные российские теоретики и их вклад в исторический и культурный контекст. Объясняется социокультурный подход к развитию лич...
	Взаимодействие с аудиторией: Можно предложить аудитории поделиться своими мыслями и опытом, связанными с обсуждаемыми российскими теориями личности. Вопросы могут быть заданы, чтобы вызвать критическое мышление и облегчить обсуждение. Примеры и темати...
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