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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о прикладных исследованиях и психодиагностике в организации с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по области 

профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 ПСИХОЛОГ-

КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, 

консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение знаниями по истории социально-психологического знания; 

2. формирование представлений об основных направлениях, этапах и подходах в 

социальной психологии; 

3. знакомство с основными понятиями социальной психологии в их историческом 

развитии.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «История социально-психологического 

знания» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-1; УК-2 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК – 1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

УК – 1.2. Предлагает 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК – 1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя 

свой выбор. 

Знает: 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Умеет: предлагать 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации. 

Владеет: навыками 

выбора 

оптимального 

варианта решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

УК – 2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

Знает: базовые 

принципы 

постановки задач и 
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поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК – 2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной задачи 

и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ исходя из 

действующих правовых норм. 

выработки 

решений. 

Умеет: определять 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной 

задачи и 

проектировать 

пути ее решения 

выбирая 

оптимальный 

способ исходя из 

действующих 

правовых норм. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
68  68   

Лекционные занятия 32  32   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 34  34   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2  2   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 22  22   

Контроль промежуточной аттестации 18  18   

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108  108   

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
38   38  

Лекционные занятия 18   18  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 18   18  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2   2  

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52   52  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108   108  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Место 

социальной психологии в 

системе научного знания 

29 8 21 10  11  -   

 

Тема 1.1. Объект и 13 4 9 4  5  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

предмет социально-

психологического знания 

Тема 1.2. Особенности 

исторического развития 

социальной психологии в 

России. 

16 4 12 6  6  -   

 

Раздел 2. История 

формирования социально-

психологических идей 

29 8 21 10  11  -   

 

Тема 2.1. Развитие 

социально-психологических 

идей в философских школах 

древности, средневековья и 

нового времени. 

13 4 9 4  5  -   

 

Тема 2.2. Социальные и 

теоретические предпосылки 

выделения социальной 

психологии в 

самостоятельную науку. 

16 4 12 6  6  -   

 

Раздел 3. Формирование 

основных 

теоретических подходов 

в социальной 

психологии 

30 6 24 12  12  -   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
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Тема 3.1. Начало 

экспериментального 

развития социальной 

психологии в США в 

первые годы XX в. 

13 3 10 4  6  -   

 

Тема 3.2. Активизация 

социальной психологии  

после второй мировой 

17 3 14 8  6  -  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 108 40 68 32  34  -  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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о
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Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Место 

социальной психологии в 

системе научного знания 

24 12 12 6  6  -   

 

Тема 1.1. Объект и 

предмет социально-

психологического знания 

10 6 4 2  2  -   

 

Тема 1.2. Особенности 

исторического развития 

социальной психологии в 

России. 

14 6 8 4  4  -   

 

Раздел 2. История 

формирования социально-

психологических идей 

32 20 12 6  6  -   

 

Тема 2.1. Развитие 

социально-психологических 

идей в философских школах 

древности, средневековья и 

нового времени. 

14 10 4 2  2  -   

 

Тема 2.2. Социальные и 

теоретические предпосылки 

выделения социальной 

психологии в 

самостоятельную науку. 

18 10 8 4  4  -   

 

Раздел 3. Формирование 

основных 

теоретических подходов 

32 20 12 6  6  -   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
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ц
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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в социальной 

психологии 

Тема 3.1. Начало 

экспериментального 

развития социальной 

психологии в США в 

первые годы XX в. 

14 10 4 2  2  -   

 

Тема 3.2. Активизация 

социальной психологии  

после второй мировой 

18 10 8 4  4  -  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18      

 

 - 
 

Общий объем, часов 108 70 38 18  18  -  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социология и социальная психология, предмет социальной психологии, определение социальной 

психологии. 

Тема 1.1. Объект и предмет социально-психологического знания 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Пограничный характер социальной психологии как результат ее «двойного» статуса - 

одновременного происхождения из психологии и социологии. Специфика границ социальной 

психологии с «родительскими» дисциплинами. Отсутствие единого понимания предмета 

социальной психологии. Рабочее определение социальной психологии. 

Тема 1.2. Особенности исторического развития социальной психологии в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности исторического развития социальной психологии в России. Два этапа дискуссии о 

предмете социальной психологии. Современные представления о предмете: «две» или «три» 

социальные психологии. Взаимоотношения социальной психологии с другими разделами 

психологического знания. Функции социальной психологии в обществе. Соотношение 

фундаментального и прикладного аспектов социальной психологии на современном этапе 

развития общества в России. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Объект и предмет социально-психологического знания 

Форма практического задания: семинар 

 

Тема практического занятия: Предмет и задачи организационной диагностики 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы семинара 

1. Предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе 

психологического и социологического знания. 

2. История социальной психологии. Этапы развития социальной психологии. Первые 

исторические формы социально-психологического знания. Первые социально—

психологические исследования. 

3. Основные теоретические ориентации современной социальной психологии. 

 

Тема практического занятия: Особенности исторического развития социальной 

психологии в России 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы семинара 

1. Особенности исторического развития социальной психологии в России.  

2. Два этапа дискуссии о предмете социальной психологии.  

3. Современные представления о предмете: «две» или «три» социальные психологии. 

4. На основании критического анализа источников и синтеза информации подготовьте ответ 

на следующий вопрос: Взаимоотношения социальной психологии с другими разделами 

психологического знания.  

5. Функции социальной психологии в обществе, определяемые в специальной литературе по 

предмету. 

6. На основании критического анализа источников и синтеза информации сформулируйте 

соотношение фундаментального и прикладного аспектов социальной психологии на 

современном этапе развития общества в России. 

7. Подберите литературу по теме, проведите критический анализ и синтез информации и 

составьте таблицу этапов развития социально-психологического знания в России, укажите 
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изменения в предмете социальной психологии и определение ее места в системе 

общественно-политических наук. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Первые социально-психологические теории. 

2. Подберите литературу по теме, проведите критический анализ и синтез информации и 

составьте таблицу этапов развития социально-психологического знания в России, 

укажите изменения в предмете социальной психологии и определение ее места в 

системе общественно-политических наук. 

3. На основании критического анализа источников и синтеза информации подготовьте 

ответ на следующий вопрос: Взаимоотношения социальной психологии с другими 

разделами психологического знания.  

4. Функции социальной психологии в обществе, определяемые в специальной литературе 

по предмету. 

5. На основании критического анализа источников и синтеза информации 

сформулируйте соотношение фундаментального и прикладного аспектов социальной 

психологии на современном этапе развития общества в России. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Идея, теория, учение, социальное. 

Тема 2.1. Развитие социально-психологических идей в философских школах древности 

средневековья и нового времени. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие социально-психологических идей в философских школах древности.  Становление идей 

религиозной общины,  предпосылки появления идей соборности в средневековой философии и 

теологии.  Развитие социально-психологических идей в философских школах нового времени. 

Место социально-психологического знания в социологических концепциях XIX века. 

Тема 2.2. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Первые попытки создания социально-психологических теорий: 

«Психология народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя и специфический подход В. Вундта; 

«Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов социального поведения» 

В. МакДуголла. Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие 

экспериментальной практики. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Развитие социально-психологических идей в 

философских школах древности средневековья и нового времени. 
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Форма практического задания: семинар 

Вопросы семинара 

1. Развитие социально-психологических идей в философских школах древности. 

2. Становление идей религиозной общины,  предпосылки появления идей соборности в 

средневековой философии и теологии.   

3. Развитие социально-психологических идей в философских школах нового времени.  

4. Место социально-психологического знания в социологических концепциях XIX века. 

Тема практического занятия: Социальные и теоретические предпосылки выделения 

социальной психологии в самостоятельную науку 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы семинара 

1. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Какой круг задач решала социальная психология на разных этапах 

своего развития? 

2. Первые попытки создания социально-психологических теорий: «Психология народов» М. 

Лацаруса и Г. Штейнталя и специфический подход В. Вундта; «Психология масс» (Г. Тард, С. 

Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов социального поведения» В. МакДуголла.  

3. Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие экспериментальной 

практики. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1.Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Какой круг задач решала социальная психология на разных этапах 

своего развития? 

2.Первые попытки создания социально-психологических теорий: «Психология народов» 

М. Лацаруса и Г. Штейнталя и специфический подход В. Вундта; «Психология масс» (Г. Тард, С. 

Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов социального поведения» В. МакДуголла.  

3.Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие экспериментальной 

практики. 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В 

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эксперимент в социальной психологии, школа социальной школы, парадигма 

Тема 3.1. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые 

годы XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые годы XX в. 

«Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного объекта исследования и 

лабораторного эксперимента как основного метода. Роль позитивистской философии в утрате 

интереса к теоретическому знанию. Возрастание значения прикладных исследований и их 

специфика в США. 

Тема 3.2. Активизация социальной психологии  после второй мировой 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Элементы кризиса в американской социальной психологии в середине XX в. и возврат к 

разработке теорий. Обозначение основных теоретических ориентации: бихевиоризм, 

психоанализ, когнитивизм, интеракционизм. 

Активизация социальной психологии в Европе после второй мировой войны и современная 

полемика между европейской и американской традициями в социальной психологии. Поиски 

«новой парадигмы» для социальной психологии XXI в. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Начало экспериментального развития социальной 

психологии в США в первые годы XX в. 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы семинара 

1. Формирование основных теоретических подходов в социальной психологии 

2. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые годы XXв. 

3. «Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного объекта исследования 

и лабораторного эксперимента как основного метода.  

4. Роль позитивистской философии в утрате интереса к теоретическому знанию.  

5. Возрастание значения прикладных исследований и их специфика в США. 

 

Тема практического занятия: Активизация социальной психологии  после второй 

мировой 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы семинара 

1. Элементы кризиса в американской социальной психологии в середине XX в. и возврат к 

разработке теорий.  

2. Обозначение основных теоретических ориентации: бихевиоризм, психоанализ, 

когнитивизм, интеракционизм. 

3. Активизация социальной психологии в Европе после второй мировой войны и 

современная полемика между европейской и американской традициями в социальной 

психологии.  

4. Поиски «новой парадигмы» для социальной психологии XXI в. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА 3 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

1. Формирование основных теоретических подходов в социальной психологии 

2. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые годы XXв. 

3. «Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного объекта исследования 

и лабораторного эксперимента как основного метода.  

4. Роль позитивистской философии в утрате интереса к теоретическому знанию.  

5. Возрастание значения прикладных исследований и их специфика в США. 

6. Элементы кризиса в американской социальной психологии в середине XX в. и возврат к 

разработке теорий.  

7. Обозначение основных теоретических ориентации: бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, 

интеракционизм. 
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8. Активизация социальной психологии в Европе после второй мировой войны и современная 

полемика между европейской и американской традициями в социальной психологии.  

9. Поиски «новой парадигмы» для социальной психологии XXI в. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1. Место 

социальной 

психологии в системе 

научного знания 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

4 Подготовка доклада 

Раздел 2. История 

формирования 

социально-

психологических идей 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

4 Подготовка доклада 

Раздел 3. Формирование 

основных теоретических 

подходов в социальной 

психологии 

3 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

3 Тест 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

22  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

22  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 
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Раздел 1. Место 

социальной 

психологии в системе 

научного знания 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

6 Подготовка доклада 

Раздел 2. История 

формирования 

социально-

психологических идей 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

10 Подготовка доклада 

Раздел 3. Формирование 

основных теоретических 

подходов в социальной 

психологии 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

10 Тест 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 
1. Особенности исторического развития социальной психологии в России.  

2. Два этапа дискуссии о предмете социальной психологии.  

3. Современные представления о предмете: «две» или «три» социальные психологии. 

4.Взаимоотношения социальной психологии с другими разделами психологического знания. Функции 

социальной психологии в обществе.  

5. Соотношение фундаментального и прикладного аспектов социальной психологии на современном 

этапе развития общества в России.  

6. Современная социальная психология: сильные и слабые стороны.  

7. Предмет социальной психологии: личность или группа?  

8. «Я» в социальном мире: сравнение основных подходов к проблеме идентичности.   

9. Феномен убеждения в социальной психологии. Этическая сторона проблемы.  

10. Поиск корней социальной психологии: психология или социология? 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем докладов к Разделу 2: 
1. Развитие социально-психологических идей в философских школах древности. 

2. Становление идей религиозной общины,  предпосылки появления идей соборности в 

средневековой философии и теологии.   

3. Развитие социально-психологических идей в философских школах нового времени.  
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4. Место социально-психологического знания в социологических концепциях XIX века. 

5. Восприятие и социальное восприятие: их общие черты. Специфика социального восприятия. 2. 

2. Социально-психологический подход, который я поддерживаю (с обоснованием своего 

мнения).  

6. Проблемы изменения установки: влияние личности или ситуации?  

7. Социальный стереотип: позитивное или негативное явление?  

8. Процесс межгруппового восприятия: основные феномены 

9. Первые попытки создания социально-психологических теорий:  

а) «Психология народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя  

б) подход В. Вундта; 

в)  «Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон);  

г) «Теория инстинктов социального поведения» В. МакДуголла. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы теста к Разделу 3: 
1) Кто из перечисленных авторов предлагал изучать социальную психологию как «коллективную 

рефлексологию»?  

a) Г.И. Челпанов,  

b) В.М. Бехтерев,  

c) П.П. Блонский,  

d) М.А. Рейснер.  

2) Впервые направление «психология народов» появилось в работах:  

a) Гелеля,  

b) М. Лацаруса и Г. Штейнталя,  

c) В. Вундта. 

3) Кто, по мнению Г. Лебона, управляет толпой:  

a) герой,  

b) лидер,  

c) элита. 

4) Что, по мнению В. Макдаугалла является причиной социального поведения?  

a) врожденные инстинкты,  

b) социальная ситуация развития,  

c) свойства личности,  

d) эмоции. 

5) Какое из перечисленных направлений современной социальной психологии не является 

психологическим источником?  

a) бихевиоризм,  

b) когнитивизм,  

c) психоанализ,  

d) интеракционизм. 

6) Какая из перечисленных систем не относится к невербальной коммуникации?  

a) оптико-кинетическая система,  

b) паралингвистическая,  

c) экстралингвистическая,  

d) организация пространства и времени,  

e) контакт глаз,  

f) все относятся.  

7) Интерактивная сторона общения это:  

a) обмен информацией, 

b) обмен действиями,  

c) восприятие другого. 

8) Автором транзактного анализа является:  

a) Т. Парсонс, 

b) Э. Берн,  

c) Р. Бейлс 

9) Какая позиция не является классической для транзактного анализа?  

a) Родитель,  

b) Учитель,  
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c) Ребенок,  

d) Взрослый,  

e) все являются. 

10) Какая из предложенных схем не является схемой регистрации взаимодействия?  

a) транзактный анализ,  

b) схема Бейлса,  

c) «дилемма узника», 

d) все являются. 

11) Термин «социальная перцепция» был введен:  

a) А.Н. Леонтьевым, 

b) Дж. Брунером,  

c) Г.М. Андреевой. 

12) Какой из перечисленных механизмов не является механизмом межличностного восприятия?  

a) идентификация,  

b) эмпатия, 

c) рефлексия,  

d) все являются 

13) Эффект установки имеет отношение к:  

a) Коммуникативной стороне общения,  

b) Интерактивной стороне общения,  

c) перцептивной стороне общения. 

14) Феномен конформизма открыл:  

a) М. Шериф,  

b) С. Аш,  

c) С. Милграм. 

15) Конформизм – это:  

a) феномен группового давления,  

b) феномен групповой сплоченности,  

c) феномен лидерства. 

16) Групповое меньшинство обладает:  

a) нормативным влиянием,  

b) информационным влиянием,  

c) социальным влиянием 

17) В центре малой группы с точки зрения стратометрической концепции находятся:  

a) эмоциональные контакты, 

b) ЦОЕ,  

c) цели совместной деятельности. 

18) К какому феномену относятся следующие характеристики: регуляция межличностных отношений, 

стихийное возникновение, эмоциональная основа:  

a) лидерство,  

b) руководство. 

19) Какая из представленных теорий не является теорией происхождения лидерства:  

a) теория черт,  

b) ситуационная теория,  

c) системная теория,  

d) все являются. 

20) феномен, который указывает на то, что в ходе групповой дискуссии противоположные мнения не 

только обнаруживаются, но и вызывают принятие или отвержение их большей частью группы 

называется:  

a) поляризация,  

b) сдвиг к риску,  

c) «группомыслие». 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание доклада  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 
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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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 
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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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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, 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Место 

социальной 

психологии 

в системе 

научного 

знания 

УК-1 Устный 

опрос 

 

1. Подберите литературу по теме, проведите критический анализ и синтез 

информации и составьте таблицу этапов развития социально-психологического 

знания в России, укажите изменения в предмете социальной психологии и 

определение ее места в системе общественно-политических наук. 

2. На основании критического анализа источников и синтеза информации 

подготовьте ответ на следующий вопрос: Взаимоотношения социальной психологии 

с другими разделами психологического знания.  

3. Функции социальной психологии в обществе, определяемые в специальной 

литературе по предмету. 

4. На основании критического анализа источников и синтеза информации 

сформулируйте соотношение фундаментального и прикладного аспектов социальной 

психологии на современном этапе развития общества в России. 

 

2. Раздел 2. 

Организаци

я 

прикладных 

исследовани

УК - 2 Устный 

опрос 

1. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. Какой круг задач решала социальная 

психология на разных этапах своего развития? 

2. Первые попытки создания социально-психологических теорий: «Психология 

народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя и специфический подход В. Вундта; 
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й в 

организаци

и 

«Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов 

социального поведения» В. МакДуголла.  

3. Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие 

экспериментальной практики. 

3 Раздел 3. 

История 

формирован

ия 

социально-

психологиче

ских идей 

УК - 1 Устный 

опрос 

1. Формирование основных теоретических подходов в социальной психологии 

2. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в 

первые годы XXв. 

3. «Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного объекта 

исследования и лабораторного эксперимента как основного метода.  

4. Роль позитивистской философии в утрате интереса к теоретическому знанию.  

5. Возрастание значения прикладных исследований и их специфика в США. 

УК -2 Устный 

опрос 

1. Элементы кризиса в американской социальной психологии в середине XX в. и 

возврат к разработке теорий.  

2. Обозначение основных теоретических ориентации: бихевиоризм, 

психоанализ, когнитивизм, интеракционизм. 

3. Активизация социальной психологии в Европе после второй мировой войны и 

современная полемика между европейской и американской традициями в 

социальной психологии.  

4. Поиски «новой парадигмы» для социальной психологии XXI в. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК - 1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

1. Подберите литературу по теме, 

проведите критический анализ и синтез 

информации и составьте таблицу этапов 

развития социально-психологического 

знания в России, укажите изменения в 

предмете социальной психологии и 

определение ее места в системе 

общественно-политических наук. 

2. На основании критического 

анализа источников и синтеза 

информации подготовьте ответ на 

следующий вопрос: Взаимоотношения 

социальной психологии с другими 

разделами психологического знания.  

3. Функции социальной психологии в 

обществе, определяемые в специальной 

литературе по предмету. 

4. На основании критического 

анализа источников и синтеза 

информации сформулируйте соотношение 

фундаментального и прикладного 

аспектов социальной психологии на 

современном этапе развития общества в 

России. 

5. Формирование основных теоретических 

подходов в социальной психологии 

6. Начало экспериментального развития 

социальной психологии в США в первые 

годы XXв. 

7. «Американизм» подхода: переоценка 

малой группы как основного объекта 

исследования и лабораторного 

эксперимента как основного метода.  

8. Роль позитивистской философии в 

утрате интереса к теоретическому знанию. 

9. Возрастание значения прикладных 

исследований и их специфика в США. 

УК - 2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

1. Социальные и теоретические 

предпосылки выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. 

Какой круг задач решала социальная 
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оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

психология на разных этапах своего 

развития? 

2. Первые попытки создания 

социально-психологических теорий: 

«Психология народов» М. Лацаруса и Г. 

Штейнталя и специфический подход В. 

Вундта; «Психология масс» (Г. Тард, С. 

Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов 

социального поведения» В. МакДуголла.  

3. Ограниченность этих теорий: 

спекулятивный характер, отсутствие 

экспериментальной практики. 

4. Элементы кризиса в американской 

социальной психологии в середине XX в. 

и возврат к разработке теорий.  

5. Обозначение основных теоретических 

ориентации: бихевиоризм, психоанализ, 

когнитивизм, интеракционизм. 

6. Активизация социальной психологии в 

Европе после второй мировой войны и 

современная полемика между 

европейской и американской традициями 

в социальной психологии.  

7. Поиски «новой парадигмы» для 

социальной психологии XXI в. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ильин, Г. Л.  История психологии : учебник для вузов / Г. Л. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510893 (дата обращения: 

05.03.2023).  

2. Векилова, С. А.  История психологии : учебник и практикум для вузов / С. А. Векилова, С. А. 

Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05931-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511723 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, И. Н. 

Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514552 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1.  Константинов, В. В.  История психологии. Тесты : учебное пособие для вузов / В. В. Константинов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 18 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15510-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519687 

(дата обращения: 08.07.2023). 

2. Розин, В. М.  Психология личности. История, методологические проблемы : учебное пособие для вузов 

/ В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516351 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д. А. Донцов, Л. В. 

Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под научной редакцией Д. А. Донцова, З. В. Луковцева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07159-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516576 

(дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) «История социально-психологического знания» 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) «История социально-психологического знания»  

предусмотрено применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История социально-психологического знания» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «История социально-психологического знания»  

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью Социальная киберпсихология и искусственный интеллект, 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Общая психология» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области современной социальной психологии, ее 

понятийным и методологическим аппаратом, методами практической деятельности в области 

диагностики, коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации управления, 

воспитания и образования с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 

03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень 

трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

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

науками и областями практической деятельности; 

2. знакомство с основными концепциями и подходами в социальной психологии; 

3. усвоение категориального аппарата социальной психологии; 

4. овладение современными технологиями социально-психологической диагностики, 

коррекции и консультирования; 

5. формирование первичных навыков научно-исследовательской работы и просвещения 

в области социальной психологии. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1. Знает 

методологические основы 

планирования, организации 

и проведения научного 

исследования в психологии. 

ОПК-1.2. Умеет 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять научное 

исследование в психологии. 

ОПК-1.3. Владеет 

теоретическими, 

эмпирическими и 

статистическими 

методами научного 

исследования в психологии. 

Знать: методологические 

основы планирования, 

организации и проведения 

научного исследования в 

области общей 

психологии. 

Уметь: планировать, 

организовывать и 

осуществлять научное 

исследование в области 

общей психологии. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90   90  

Лекционные занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36   36  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
66   66  

Лекционные занятия 24   24  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 40   40  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2   2  
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из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60   60  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а

я
 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Общая 

психология: введение; 

психология личности; 

общение и 

межличностные 

отношения 

62 18 44 22  22  -    

Тема 1.1 Общая 

психология как отрасль 

психологической науки 

14 4 10 5  5  -    

Тема 1.2. Общая 

психология личности 
20 6 14 7  7  -    

Тема 1.3. Общая 

психология общения 
14 4 10 5  5  -    

Тема 1.4. Общая 

психология 

межличностных 

отношений 

14 4 10 5  5  -    

Раздел 2. Общая 

психология групп: 

малые и большие 

62 18 44 22  22  -    

Тема 2.1 Общая 

психология малых групп 

и организаций 

17 5 12 6  6  -    

Тема 2.2 Общая 

психология общностей. 
17 5 12 6  6  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.3. Особенности 

массовой коммуникации. 
14 4 10 5  5  -    

Тема 2.4 Актуальные 

вопросы общей 

психологии 

14 4 10 5  5  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 54 90 44  44  -  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Общая 

психология: введение; 

психология личности; 

общение и 

межличностные 

отношения 

62 30 32 12  20  -    

Тема 1.1 Общая 

психология как отрасль 

психологической науки 

15 7 8 3  5  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.2. Общая 

психология личности 
17 9 8 3  5  -    

Тема 1.3. Общая 

психология общения 
15 7 8 3  5  -    

Тема 1.4. Общая 

психология 

межличностных 

отношений 

15 7 8 3  5  -    

Раздел 2. Общая 

психология групп: 

малые и большие 

62 30 32 12  20  -    

Тема 2.1 Общая 

психология малых групп 

и организаций 

15 7 8 3  5  -    

Тема 2.2 Общая 

психология общностей. 
15 7 8 3  5  -    

Тема 2.3 Особенности 

массовой коммуникации. 
16 8 8 3  5  -    

Тема 2.4 Актуальные 

вопросы соц.психологии 
16 8 8 3  5  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
         

 

Общий объем, часов 144 78 66 24  40  -  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ВВЕДЕНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ; 

ОБЩЕНИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая психология как отрасль психологической науки; история развития социальной 

психологии; методология и методы социально-психологических явлений; личность как объект 

социально-психологического исследования; социально-психологическая структура личности; 

социализация и жизненный путь личности; личность, роль и ситуация; личностная регуляция 

социального поведения; личность и деятельность профессионала: социально-психологический 

аспект; общение как объект психологического исследования; коммуникативные аспекты 
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общения; межличностное восприятие и взаимопонимание; взаимодействие людей в общении; 

механизмы социально-психологического воздействия; социально-психологические особенности 

профессионального общения; межличностные отношения как разновидность социальных 

отношений; основные проблемы и направления изучения межличностных отношений в 

социальной психологии; просоциальные и асоциальные проявления отношений» межличностный 

конфликт как социально-психологический феномен. 

Тема 1.1. Общая психология как отрасль психологической науки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая психология как наука. Место социальной психологии в системе наук. Ее 

взаимосвязь с философией, другими гуманитарными и естественными науками. 

Предмет социальной психологии. Представление о предмете социальной психологии в 

различных психологических школах и направлениях. Дискуссии о предмете социальной 

психологии в отечественной науке ХХ-столетия. Современные трактовки предмета социальной 

психологии. Общая психология в структуре психологической науки, ее связь с другими 

отраслями психологии. 

Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. Социально-

психологическое знание как система. Социально-психологическая реальность: социально-

психологические объекты (явления) и их взаимосвязи. 

Феноменология социальной психологии. Социально-психологические факты, 

закономерности, механизмы. Групповые, межгрупповые, личностно-групповые, межличностные 

и личностные социально-психологические явления. Социально-психологические процессы, 

состояния и образования. 

Выделение социальной психологии в самостоятельную область знания. Первые 

социально-психологические теории Г. Тарда, Г. Лебона, Мак-Дауголла. Их роль в становлении 

социальной психологии как науки. 

Ведущие теоретических ориентации зарубежной социальной психологии: психоанализ, 

бихевиоризм, интеракционизм, когнитивная ориентация, гуманистическая ориентация и др. 

Зарождение экспериментальной практики в социальной психологии. Первые социально-

психологические эксперименты в США и Западной Европе. 

Новые подходы в современной зарубежной социальной психологии (этогенический 

подход, концепция социальных представлений, концепция «коллективизма-индивидуализма» и 

др.) и основные направления развития зарубежной науки. 

Возникновение и развитие социально-психологических идей в России ХХ столетия. 

Значение работ Г.В. Плеханова, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева для развития 

отечественной социальной психологии. Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е и 

60-е годы. Первые экспериментальные социально-психологические исследования в России. 

Развитие отечественной социальной психологии в 80-е и 90-е годы ХХ столетия. 

Специфика исследований в отечественной социальной психологии в условиях становления в 

России рыночных отношений. Актуальные проблемы прикладных социально-психологических 

исследований в современной России. 

Понятие методологии. Уровни методологии. Методологические проблемы и принципы 

построения социально-психологического исследования. Принципы социальной психологии 

(частные). Принцип социальной и психологической комплексности, принцип социально-

психологической причинности, принцип единства социально-психологических явлений, среды и 

активности, принцип социально-психологической системности, принцип социально-

психологического развития, принцип объективности. 

Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение», 

«отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

Теоретическое и эмпирическое знание в социально-психологическом исследовании. 

Специфика и структура социально-психологического исследования. Основные требования к 

организации и этические проблемы. 
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Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и критерии 

ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально-психологического 

исследования. Характеристика основных методов социальной психологии. 

Наблюдение, специфика его организации в социально-психологическом исследовании, 

достоинства и недостатки, возможности и ограничения. 

Метод анализа продуктов человеческой деятельности. 

Эксперимент, его виды, требования к организации. Методические и методологические 

принципы социально-психологического экспериментирования. Специфика лабораторного и 

естественного эксперимента в социальной психологии. 

Опрос и его формы, специфика, требования к организации. Анкетирование. Контент-

анализ. Метод экспертной оценки. Метод групповой оценки. Тесты, специфика тестирования в 

социальной психологии. Методы измерения в социальной психологии: проблемы, специфика 

построения процедур. 

Специальные методы социальной психологии. Социометрия, коммуникометрия, 

референтометрия. 

Интерпретация и представление результатов социально-психологического исследования. 

Тема 1.2. Общая психология личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика социально-психологического подхода к исследованию личности: 

«персонификация» социума, симметричность отношения «личность – социум», парциальность 

анализа социальных связей личности. 

Социально-психологические теории личности (психодинамический, бихевиористкий, 

когнитивный, гуманистический, экзистенциональные подходы, ролевые теории, теория 

самоактуализации и др.). Социально-психологические направления и проблемы изучения 

личности. 

Классификация методов социально-психологического исследования личности. 

Возможности и ограничения в социально-психологическом исследовании личности различными 

социально-психологическими методами. Сущность и содержание конкретных социально-

психологических методов исследования личности, их возможности и ограничения. 

Личность в социально-психологическом эксперименте. Особенности построения 

экспериментальных процедур в социально-психологическом исследовании личности. Различия 

общепсихологического и социально-психологического подходов к исследованию личности в 

эксперименте. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Наиболее известные социально-психологические типологии личности: К. 

Юнг, А.Ф. Лазурский, Д.Роттер, Э.Шостром, Э. Шпрангер, Э.Фромм. 

Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-психологических 

свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле социально-

психологических свойствах и социально-психологическом облике личности. Направленность 

личности, морально-психологические и деловые свойства. Мировоззрение, ценностно-смысловая 

сфера, мотивационная сфера, когнитивные характеристики, локус контроля, социально-

психологическая компетентность личности, статусно-ролевые характеристики, социальные 

чувства и настроения человека. 

Социальный интеллект: понятие, структура, функции. Интеллект, социально-

психологические способности и навыки человека, проблема их диагностики. 

Социально-психологическая компетентность личности: понятие и структура. Житейская и 

профессиональная социально-психологическая компетентности, факторы их формирования. 

Понятие «я» личности. Я-концепция как результат социального развития личности. 

Факторы и механизмы формирования, основные функции (обеспечения внутренней 

согласованности личности, защиты, интерпретации опыта). Установочные компоненты Я-

концепции. Основные модальности самоустановок. 

Самооценка как оценочная (аффективная) составляющая Я-концепции. Социально-

психологические факторы формирования самооценки. Самооценка — самоуважение — чувство 
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собственного достоинства. Универсальные аспекты самооценки и социальный контекст жизни 

человека. Я-концепция и интерперсональное поведение. 

Понятие социализации. Цели и задачи социализации. Соотношение понятий 

«социализация» и «социальное развитие», «воспитание личности». Социализация, 

асоциализация, десоциализация и ресоциализация. 

Концепции социализации: содержание, методологические принципы, основные 

положения. Социально-психологические и социологические аспекты социализации. Основные 

теоретические подходы к анализу социализации: биогенетические, социогенетические, 

интеракционистские теории, социально-экологический подход, теории социального научения, 

психоаналитические и когнитивистские теории. 

Социализация как инкультурация, интернализация и адаптация. Общая и частная 

социализация. Содержание социализации. Социализация личности и личностный рост. 

Социализация и самоактуализация личности. Психологические проблемы социальных 

дезадаптаций. 

Стадии социализации. Механизмы и институты социализации. Факторы и условия 

социализации. Средства и методы социализации. Роль общения и деятельности в социализации 

личности. Проблема детерминации социального поведения личности в процессе социализации. 

Роль референтной группы и значимого другого в социализации личности. Случайные встречи в 

социальном пространстве и их роль в детерминации жизненного пути личности. 

Динамика социализации. Временной аспект социализации и связанные с ним понятия 

(время жизни, жизненный цикл, жизненный путь и биографическое событие). Половозрастные 

особенности социализации. Различия социализации детей и взрослых. 

Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной идентичности. 

Уровни идентичности по Э.Эриксону. Социально-психологические исследования формирования 

и развития социальной идентичности. 

Социальная зрелость личности. Понятие социально зрелой личности. Социальный 

инфантилизм. Психосоциальная патология (алкоголизм, наркомания, суицид). 

Понятие о социальной позиции, социальном статусе и социальной роли личности: 

содержание и соотношение. Ролевое поведение личности и ситуация. Множественность 

социальных ролей и связанных с ними ожидании. Основные компоненты и характеристики роли. 

Факторы успешности реализации роли. Сущность ролевого поведения. Ролевое оценивание и 

санкции. Освоение социальных ролей и развитие личности. 

Психологические роли личности, их специфика, освоение и основные разновидности. 

Роль и «я» личности. Деиндивидуализация как феномен поглощения личности ролью. Экспери-

ментальное изучение деиндивидуализации («тюремный эксперимент» Ф. Зимбардо). 

Понятие ролевого конфликта, типы ролевых конфликтов личности. Ролевое самоопреде-

ление и самореализация личности. Самоподача личности и ролевая адекватность. 

Понятие психологического времени и психологического возраста личности. 

Изменения содержания социализации в современных условиях. 

Понятие социального поведения личности и его регуляторов. Нормативная регуляция 

поведения. Девиантное поведение. 

Социальная установка. Понятие аттитюда. Соотношение аттитюдов и ценностей. Различия 

в общепсихологической и социально-психологической трактовках понятия «установка». 

Современное понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. 

Структура и функции социальной установки. Формирование социальных установок. 

Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты аттитюда. Аттитюды и реальное 

поведение («загадка Лапьера»). Влияние аттитюда на поведение и поведения на аттитюды. 

Объяснительные модели аттитюда. Диспозиционная концепция регуляции социального 

поведения личности В.А. Ядова. 

Изменение социальных установок. Поведенческий и когнитивный подходы. Теории 

когнитивного соответствия. 

Ценностные регуляторы поведения. Ценности и ценностные ориентации личности как 

регуляторы социального поведения человека 
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Личность профессионала. Система социально-психологических качеств личности 

профессионала. Профессионально значимые качества личности (моральные, интеллектуальные, 

эмоционально-волевые и коммуникативные качества) и методы их диагностики. Проблема 

приоритетности различных групп качеств и ее динамика в деятельности. 

Требования, предъявляемые к профессионально важным качествам психолога, 

обусловленные содержанием и спецификой профессиональной деятельности. 

Общая психология профессиональной деятельности. Социально-психологические 

детерминанты профессионализма. Социально-психологическая проблематика отдельных видов 

профессиональной деятельности (управленческой, педагогической, врачебной, 

предпринимательской, торговой, правоохранительной, воинской и др. 

Тема 1.3. Общая психология общения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как психологический и социально-психологический феномен. Специфика 

исследования общения в общей и социальной психологии. Общение и деятельность. 

Соотношение понятий «общение», «отношение», «коммуникация», «взаимодействие». 

Современные трактовки общения (как одного из видов человеческой активности, как реальности 

человеческих отношений, как субъект-субъектного отношения, как отношения обмена, как 

диалога). Общение и социальное поведение личности. Мотивационно-потребностная основа 

общения. Культурный контекст общения. 

Основные направления и проблемы психологического анализа общения. 

Основные феноменологические характеристики общения. Виды и формы общения: 

классификация и ее критерии. Структура общения: статический и динамический аспекты. 

Структурно-динамические модели коммуникативного процесса. Общение как процесс. Стадии 

контакта. 

Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация. 

Компетентность в общении. 

Общение с самим собой. Основные формы рефлексивного общения (внутреннее 

реплицирование, внутренний диалог, внутренний монолог). Значение и функции рефлексии в 

общении (когнитивная, регуляторная, компенсаторная и др.) 

Понятие коммуникации. Особенности коммуникативного процесса между людьми, 

влияние позиции партнеров на эффективность коммуникативного процесса. Базовые элементы 

коммуникативного процесса. Обратная связь в межличностной коммуникации. Признаки и 

правила эффективной обратной связи. 

Виды коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные свойства 

человеческой речи. «Говорение» и «слушание» как психологические составляющие вербальной 

коммуникации. Основные виды слушания. Проблема активного слушания. Психологические 

механизмы передачи и приема информации в коммуникативном процессе. Психологические 

условия понимания сообщения. Причины искажения информации. Коммуникативные барьеры и 

способы их преодоления. Факторы эффективности вербальной коммуникации. 

Невербальная коммуникация. Культурная детерминация невербальной коммуникации. 

Типы соотношения вербальной и невербальной коммуникации. Основные составляющие 

невербальной коммуникации (кинесика паралингвистика, зкстралингвистика, проксемика, 

визуальное общение и др.) и их характеристика. Невербальные знаковые системы, используемые 

человеком в непосредственном межличностном общении. Оптико-кинетическая система знаков. 

Знаки габитуса, кинесики и костюма, законы их интерпретации в соотношении с языком. 

Функции невербальной коммуникации. Способы адекватного приема и интерпретации 

невербальной информации. 

Проксемика в организации коммуникативного процесса и коммуникативной ситуации. 

Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Понятие социальной 

перцепции и ее психологическое содержание в работах А.А. Бодалева и его учеников. Феномены, 

механизмы и эффекты социальной перцепции. Феномен первого впечатления и факторы его 

формирования. Идентификация. Перцептивные установки и перцептивные эталоны. Эффекты 
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«первичности», «новизны», «ореола», «стеретипизации» и др. Рефлексия. Понятие об эмпатии. 

Проекция. 

Социально-психологическая интерпретация партнера по общению. Факторы 

эффективности межличностного познания. Метаперцепция и точность межличностного 

оценивания. Социально-перцептивные ошибки, причины их возникновения и способы 

преодоления. Основные типы перцептивных ошибок в процессе построения образа партнера. 

Атрибутивные процессы при переходе от социального восприятия к социальному 

познанию. Феномен каузальной атрибуции, ее роль в межличностном познании. Каузальная 

атрибуция как фактор эффективности обратных связей в коммуникативном процессе. Основные 

модели каузальной атрибуции. Теория казуальной атрибуции (Г.Келли, Э.Джонс и др.). 

Структура атрибутивного процесса. Ошибки каузальной атрибуции. 

Управление впечатлением в общении. Самоподача как способ управления 

межличностным познанием. Виды самоподачи. Вербальная и невербальная самоподача. Время 

как невербальный компонент общения, его функции и культурно-историческая 

детерминированность. 

Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии. Интерактивные 

компоненты общения. Традиции зарубежной социальной психологии в исследовании процессов 

социального действия и взаимодействия. Подход к взаимодействию в концепции 

«символического интеракционизма». Структура и динамика процесса взаимодействия. 

Виды и формы межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения, 

основные характеристики. Кооперативные формы взаимодействия. Формы позитивного 

взаимодействия: типология, общие характеристики. Негативные приемы взаимодействия 

(критика, оценка, принуждение, контроль и пр.). Экспериментальное исследование форм 

взаимодействия в социальной психологии. Методика Бейлса для наблюдения за процессом 

социального взаимодействия. 

Сотрудничество как форма кооперации. Психологические предпосылки, условия, 

факторы, механизмы, принципы и методы организации сотрудничества. Психологические 

проблемы помогающего поведения. 

Кооперация как форма взаимодействия. Конкуренция как форма взаимодействия. 

Деструктивные формы взаимодействия. Психологическое понимание воздействия 

(влияния). Специфика ситуаций психологического воздействия в общении. Общая 

характеристика приемов и способов социально-психологического воздействия (убеждение, 

внушение, подражание, заражение и др.), их психологические особенности, исторические корни, 

применение в современной жизни. Механизмы восприятия внешнего воздействия: 

идентификация, интернализация, конформизм. 

Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 

Сравнительная характеристика убеждения и внушения. Рациональные и эмоциональные 

характеристики убеждающего воздействия. Условия эффективности убеждения. Внушение как 

целенаправленное неаргументированное воздействие. Условия и предпосылки внушаемости. 

Проблема подготовки личности (аудитории) к внушающему воздействию. Условия 

эффективности внушения. Феномены суггестии, контрсуггестии, контрконтрсуггестии. 

Прикладное значение исследований социальной сугестии. 

Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания. Теория подражания Г. Тарда. Кумиры. Идеалы. Мода. 

Заражение как способ группового воздействия. Феномен толпы. Паника. Причины 

возникновения паники. Психологические модели поведения личности и группы в условиях 

паники. 

Воздействие и массовая коммуникация. Социально-психологические функции массовой 

коммуникации. Социокультурный и политический контексты применения психологических 

способов воздействия. 

Понятие «профессиональное общение», его сущность и содержание; основные 

психологические характеристики. Виды и формы профессионального общения. Функции 



 
14 

профессионального общения. Структура и динамика профессионального общения. Понятие о 

коммуникативных профессиях, их социально-психологические характеристики. 

Профессиональное общение и взаимодействие в системе способов социального действия. 

Интегративные и дезинтегративные формы профессионального общения. Факторы повышения 

эффективности профессионального общения. Психологические трудности и барьеры 

профессионального общения и способы их преодоления. 

Особенности профессионального общения психолога. Специфика и технологии общения в 

основных видах профессиональной деятельности психолога: психологической диагностики, 

психологической коррекции, психологического консультирования, психологической 

прогностики, психологической профилактики и психологического просвещения. 

Приемы и способы воздействия в профессиональном общении. Убеждение в системе 

средств профессионального воздействия практического психолога. Принципы, способы и методы 

убеждения, используемые в практике профессионального общения. 

Возможности использования суггестивных приемов в профессиональном общении. 

Проблемы профессиональной деонтологии и психологической экологии в организации 

профессионального общения психолога. 

Тема 1.4. Общая психология межличностных отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды социальных отношений. Основания классификации социальных 

отношений. Отношения общественные, межгрупповые, межличностные: соотношение, 

зависимости. Разновидности отношений (производственные, бытовые, формальные, 

неформальные, экономические, правовые и др.) 

Межличностные отношения. Психологическая теория отношений личности в работах В.Н. 

Мясищева. Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент взаимоотношений. Типы 

отношений и основания их классификации. 

Функционально-ролевые, эмоционально-оценочные, личностно-смысловые отношения. 

Структурные компоненты межличностных отношений. Ценностные отношения. 

Психологические факторы и механизмы формирования взаимоотношений. 

Динамика межличностных отношений. Этапы развития межличностных отношений. 

Объяснительные модели межличностного процесса. Явление аккомодации в межличностных 

отношениях. Феномен социального проникновения. Экология межличностных отношений. 

Коммуникативные свойства личности, их роль в оптимизации системы межличностных 

отношений. 

Проблема формирования конструктивных межличностных отношений. Межличностные 

отношения с позиции социальной ответственности. 

Эмпатия. Роль змпатии в развитии межличностных отношений. 

Проблема формирования межличностной симпатии. Феномен аттракции в 

межличностных отношениях. Социальные и психологические детерминанты аттракции (сходства 

социального статуса, ролевой позиции, пространственная близость, сходство аттитюдов и 

ценностей, биографических характеристик, психотипа и др.). Аттракция и развитие 

межличностных отношений. Дружба и любовь как формы межличностных отношений. 

Проблема межличностной совместимости. Подходы к исследованию мсжличностной 

совместимости: потребностный, поведенческий, функциональный, деятельностный. Теория 

интерперсональных отношений В. Шутца. Комплиментарность потребностей как фактор 

межличностной совместимости (гипотеза Р. Винча). 

Совместимость в совместной деятельности. Уровни совместимости. Совместимость и 

срабатываемость людей. 

Феномен альтруизма. Современные научные представления об альтруизме 

(междисциплинарный анализ). Факторы и механизмы развития мотивации помощи в теориях 

социального научения, морального развития личности, атрибутивных и ролевых подходах. 

Психологические модели альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруистические и 
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собственно альтруистические объяснения. Личностные и ситуационные детерминанты оказания 

помощи: специфика 

Виды деструктивных межличностных отношений. Проблема управления деструктивными 

межличностными отношениями. 

экспериментального изучения, основные результаты, объяснительные модели. Роль 

социума в усвоении форм просоциального поведения 

Проявление агрессивности в межличностных отношениях. Понятие агрессивного 

поведения. Основные виды агрессивности: экспрессивная, враждебная, инструментальная, 

антисоциальная и просоциальная. Природа социальной агрессии. Основные подходы к 

исследованию агрессиии: теории влечения, теория фрустрации, социального научения, 

атрибутивные теории, мотивационные теории, гипотеза катарсиса. Личностная и ситуативная 

детерминация агрессии. Ситуационные факторы агрессивного поведения (намерение, ожидание 

достижения цели и возмездия, ключевые раздражители, удовлетворение актом агрессии, 

самооценка и оценка другими людьми). Индивидуальные различия в агрессивном поведении. 

Концепция человеческой деструктивности Э.Фромма. 

Конфликт: понятие, виды. Подходы к объяснению и исследованию межличностного 

конфликта: мотивационный (традиционная целевая трактовка и современный потребностный 

анализ), когнитивный, деятельностный, организационный. Социально-психологические теории 

межличностного конфликта. Методы исследования конфликта. 

Генезис конфликт: конфликтная ситуация и инцидент. Динамика протекания конфликта. 

Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта. Поведенческие модели разрешения 

конфликта 

Последствия конфликта. Вопросы конструктивного разрешения конфликтов. 

Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Арбитраж. Роль посредника в разрешении 

конфликта. Психологические требования к роли посредника. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Общая психология: введение; психология личности; 

общение и межличностные отношения 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 1917 

года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости создания 

новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методологии 

социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, 

П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Общая психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, А.С. Макаренко, 

А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. 

4. Общая психология как область пересечения социологии и общей психологии в 50-60-

х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии. Социально-

психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных исследований 

социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической социальной психологии. 

Актуальные проблемы социально-психологических исследований в конце ХХ века. 

6. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

7. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

8. Проблема качества социально-психологической информации. 

9. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 

10. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

11. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 
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12. Проблема курабельности социально-психологических свойств личности. 

13. Временной аспект социализации. 

14. Половозрастные особенности социализации. 

15. Социальный инфантилизм. 

16. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

17. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 

18. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии 

19. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. Ядова. 

20. Влияние аттитюдов на поведение 

21. Влияние поведения на аттитюды 

22. Методы диагностики системы ценностей 

23. Методы диагностики социальных установок личности 

24. Структурно-динамические модели общения. 

25. Компетентность в общении. 

26. Феномен первого впечатления. 

27. Современные технологии формирования коммуникативных навыков 

28. Теория подражания Г. Тарда. 

29. Психология моды. 

30. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

31. Теория межличностных отношений В. Шутца. 

32. Опросник межличностных отношений – ОМО. 

33. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

34. Проблема формирования просоциального поведения в процессе первичной 

социализации 

35. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений. 

36. Личностные детерминанты альтруизма. 

37. Психологическая диагностика агрессивности человека. 

38. Психологическая коррекция лиц с повышенной агрессивностью в межличностных 

отношениях 

39. Проблема профилактики межличностной агрессии 

40. Методы исследования межличностных конфликтов. 

41. Межличностные роли в конфликтных ситуациях. 

42. Проблема социально-психологического сопровождения межличностных конфликтов. 

 

Темы докладов 

1. Психология как наука. История развития представлений о предмете психологии. 

2. Методы психологического исследования. Типы психологических экспериментов. 

3. Проблема сознания в психологии. 

4. Проблема бессознательного в психологии. 

5. Деятельностный подход в психологии. Деятельность как предмет исследования и 

объяснительный принцип. 

6. Проблема возникновения и развития психики. Критерии психического. 

7. Психика животных и психика человека. Возникновение и развитие сознания. 

8. Культурно-исторический подход в психологии. 

9. Психофизическая и психофизиологическая проблемы. Физиология активности. 

10. Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм. 

11. Проблема объективного метода в психологии. 

12. Гештальт-психология: основные положения, понятия, области исследования. 

13. Когнитивный подход в психологии: основные принципы, понятия, методы и области 

исследования. 

14. Гуманистическая и экзистенциальная психология. 

15. Ощущение и восприятие: свойства и классификации. 

16. Основные подходы к изучению восприятия. Теории восприятия. 
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17. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. Теории перцептивного научения. 

18. Основные психофизические законы. Теория обнаружения сигналов. 

19. Типы шкал и методы измерения ощущений. 

20. Восприятие пространства и движения. Теории стабильности видимого мира. 

21. Константность и предметность восприятия. Роль установки и мотивации в перцептивных 

процессах. 

22. Определения мышления и его виды. Основные подходы к изучению мышления. 

23. Теории мышления. 

24. Мышление, сознание, язык и речь. 

25. Проблема развития мышления и интеллекта. 

26. Теории интеллекта и его диагностика. Проблема способностей. 

27. Исследования творческого мышления. 

28. Мышление как деятельность и как процесс решения задач. Мотивационная, 

эмоциональная и смысловая регуляция мышления. 

29. Память: явления, функции и виды. Основные подходы к изучению памяти. Теории 

памяти. 

30. Развитие памяти. 

31. Исследование памяти в когнитивной психологии 

32. Виды и теории научения. Формирование навыков и умений. 

33. Внимание: явления, функции, виды и свойства. Основные подходы к изучению внимания. 

Теории внимания. 

34. Развитие и формирование внимания. 

35. Исследование внимания в когнитивной психологии 

36. Понятие личности. Основные подходы к изучению личности. 

37. Движущие силы и условия развития личности. Периодизация развития личности. 

38. Биологические предпосылки развития личности. Темперамент. Характер. Типологические 

подходы и их ограничения. 

39. Социальные условия развития личности. Личность и общество. Личность в историческом 

развитии. 

40. Структура личности. Черты личности. Смысловая сфера личности. 

41. Самосознание личности. Проблема «Я» в психологии. 

42. Методы диагностики и исследования личности. 

43. Общее представление о мотивации. Мотивация животных и мотивация человека. 

Инстинкты. Потребности и мотивы, их классификации. 

44. Теории человеческой мотивации. 

45. Ситуационная динамика мотивации. Когнитивные компоненты мотивационных 

процессов. Цели и целеполагание. 

46. Развитие мотивации в онтогенезе. Методы ее изучения и диагностики. Мотивация 

отдельных видов деятельности, ее экспериментальные исследования. 

47. Произвольность и опосредствованность мотивации человека. Саморегуляция и 

самодетерминация. Воля. Структура волевого процесса. 

48. Эмоциональные процессы: основания классификаций, функции эмоций. Теории эмоций. 

49. Эмоциональные состояния. Негативные и позитивные состояния, проблема совладания. 

50. Психология и физиология эмоций. Методы изучения эмоциональных процессов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Тесты (примерный вариант) 

 

Вариант №1 
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(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-

психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 

общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 

(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 

(??)Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен следующим 

образом 

(?)Общая психология является частью психологии 

(?)Общая психология является частью социологии 

(!)Общая психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)Общая психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Общая психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Общая психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 

взаимодействия 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 

(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция «психология 

масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 

(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением 

«Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения 

объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 
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(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 

сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 

возникновения и развития 
(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

(!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-

психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 

(?) методология 

(?) методика 

(?)Общая психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического качества, 

называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании 

искусственной ситуации для изучения интересующего явления, является 

(?)наблюдение 

(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 

(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной психологии 

являются 

(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 

(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

19(??)Внутри социальной психологии не зародилась 

(?)этнопсихология 

(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 
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(??)Социометрия – метод 

(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического 

восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов опрашиваемого 

(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых 

группах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 

Вариант №2 

 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 

(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 

(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 

(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 

(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 

отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 

социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 

взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 

правильных ответа): 

(?)уровень конформизма 

(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма 

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 

использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет два 

типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 

(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди людей 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, 

интересы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека 

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого 

человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только 

личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в 

общении, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 

(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом себе 

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 

(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, положения в 

обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 
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(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 

интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 

Вариант №3 

 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 

порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 

(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 

средств, включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность 

представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих 

представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять 

его мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 

того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(??)Опосредованное общение 
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(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 

расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)мимика, жесты 
(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 

(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 

поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 

диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 

(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, 

человека события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 

внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 

(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 

себя, других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения – 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 

себя, других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие 

его в результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение у 

объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, зависит 

от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие 

каждому её представителю. 
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(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(?)количество пауз 

(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 
(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)мимику, жесты, походку 
(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 

(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 

(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 

Тестовая база может состоять из нескольких секций (вариантов). Секция представляет 

собой совокупность равноценных по содержанию и одинаковых по форме тестовых вопросов. 

Секция привязана к разделу дисциплины. При формировании выборки студент получает 

заданное число случайно отобранных вопросов из каждой секции. Минимальное количество 

тестовых заданий в тестовой базе – 40 на раздел дисциплины. 
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Тест к разделу состоит из 20 вопросов, проводиться в течение 60 мин. На прохождение теста 

дается 2 попытки. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП: МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды и характеристики малой группы; Социально-психологическая 

феноменология малой группы; Группа и личность Социально-психологические характеристики 

организаций Социально-психологические характеристики больших социальных групп; 

Психология классов и имущественных групп; Национально-этнические общности; 

Общественные движения, партии и религиозные общности; Социально-психологические 

особенности различных возрастных и гендерных групп; Социально-психологические проблемы 

межгрупповых отношений; Общая психология общества; Массы и массовые психические 

состояния; Массовые настороения, традиции, обычаи; Массовые социально-психологические 

явления; Массовые взгляды и представления; Психология массовой коммуникации; Основные 

направления прикладных исследований в социальной психологии. 

Тема 2.1. Общая психология малых групп и организаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема группы в социальной психологии. Общность и группы. Виды групп. Основные 

характеристики групп. Группа и организация. Реальные и условные группы. Большие и малые 

группы. Понятия социальная организации и социальный институт. 

История и традиции развития исследований малых групп в зарубежной и отечественной 

психологии. Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии (социологический, групподинамический, интеракционисткий, 

психоаналитический, социометрический, деятельностный). 

Факторы возникновения малой группы и классификация малых групп. 

Динамические особенности малой группы. Стадии и уровни развития малой группы. 

Модели коллективообразования, двухмерные модели развития, временные модели групповой 

динамики. Механизмы группового развития. Основные феномены динамики малой группы. 

Структура малой группы: поуровневый и многомерный анализ. Модели групповой 

структуры (статические и динамические). Различные аспекты измерения групповой структуры: 

формально-статусный, социометрический, коммуникативный, лидерский, властный и др. 

Особенности малых групп и детерминация поведения индивида. 

Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной 

деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, политической 

ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и критерии коллектива. 

Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых процессов в коллективе. 

Социально-психологические аспекты исследования коллектива. Постановка проблемы 

коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. Петровского, 

М.Г. Ярошевского и др.). 

Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 

супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных ценностей. 

Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития взаимоотношений в семье. Основные 

кризисы взаимоотношений супругов. Проблема гармонизации межличностных отношений в 

семье Феномены сложившейся группы (влияния большинства, комфортного поведения, 

нормативного влияния меньшинства). Понятие нормы. Групповые нормы и ожидания как 

регуляторы поведения личности в группе. Проблема отклонения от групповых норм. Девиантное 

поведение. Социально-психологические исследования противоправного поведения. 

Исследования нормативного влияния большинства и последствий отклонения от 

групповых норм. Феномен внутригруппового давления. 

Феномен групповой сплоченности. Подходы к изучению сплоченности. Методы изучения 

групповой сплоченности. Детерминанты и последствия групповой сплоченности (цели, 

социально-психологические характеристики, ценностно-ориентационное единство, социально-
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психологический климат, высокий социометрический статус). Признаки сплоченности. Феномен 

группового единомыслия в сплоченных группах. Сплоченность, срабатываемость и 

эффективность внутригрупповой деятельности. Пути и условия сплочения групп. 

Феномены группового принятия решения. Типология и основные факторы, влияющие на 

формирование группового мнения и принятие групповых решений. Решения групповой задачи. 

Явление социальной фасилитации, сдвига риска, групповой изоляции, групповых притязаний. 

Методы повышения эффективности групповых решений. Социально-психологические факторы, 

детерминирующие взаимодействие в малых группах. Позиции, статусы и роли членов малой 

группы. 

Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и взаимодействий в 

малой группе. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность группа». Взаимоотношения 

в группе и свойства личности. Феномен групповой композиции как результирующая 

взаимосочетания личностных характеристик членов группы. Причинно-следственные и контекс-

туальные трактовки групповой композиции. 

Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. Лидерство, 

руководство, власть. Теоретические и методические подходы к изучению лидерства в 

социальной психологии. Основные направления теоретических и прикладных исследований 

лидерства и руководства в отечественной и зарубежной психологии. 

Лидерство как системный феномен. Структура, динамика, механизмы лидерства. 

Возможные объяснительные модели. Концепции лидерства. 

Современные модели руководства (когнитивные, вероятностные, транзакционистские, 

психоаналитические, трансформационные, харизматические). Руководство как системный 

организационный феномен. Руководство и групповая эффективность. Стили руководства: 

сущность, типология. Стили и методы руководства. Характеристика отношений в системе власти 

и подчинения. 

Особенности организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами 

Методики изучения лидерства в малых группах. Стиль лидерства и уловия его эффективности. 

Понятие социальной организации. Организация как объект социально-психологического 

исследования. Формальные, неформальные, сложные организации. Организационные цели. 

Социально-психологические проблемы производства. 

Социально-психологические проблемы управления в организации. Личность как объект и 

субъект управления. Группа как объект и субъект управления. Психологические условия 

эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный». Деловое общение: 

виды, формы, структура, динамика, средства. Деловые коммуникации. Информационно-

коммуникационная система организации и ее роль в эффективном управлении. Социально-

психологические проблемы и методы оценки персонала. Личный менеджмент руководителя. 

Социальное пространство как среда организационного функционирования. Позиционные 

отношения, информационный обмен и взаимодействие как уровни управления в организации. 

Основные характеристики организационного поведения личности. Организационное поведение и 

профессиональная карьера как одно из «измерений» жизненного пути личности. 

Социально-психологический климат организации и факторы его формирования. 

Исследования межличностных отношений производственного коллектива, проблем адаптации, 

мотивов трудовой деятельности, отношения к труду, отношения к нововведениям и пр. 

Организационная культура и организационная социализация. 

Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации. Современные проблемы 

рекруитмента. Социально-психологические технологии рекруитмента. Социально-

психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

Тема 2.2. Общая психология общностей 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «большая социальная группа». Классификация больших групп. Устойчивые 

большие социальные группы, занимающие особое место в системе общественных отношений: 
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классы, имущественные группы, социальные слои, национально-этнические, религиозные 

общности, общественные движения, гендерные, возрастные и профессиональные группы. 

Методологические проблемы исследования больших социальных групп. Методы 

социально-психологического исследования больших социальных групп. Значение исследований 

психологии больших социальных групп: прикладные аспекты. 

Структура больших социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития 

психологии больших социальных групп. Содержательные особенности психологии больших 

социальных групп. 

Феноменология больших групп. Процессы стереотипизации в больших группах. 

Социальные и этнические стереотипы, их роль в функционировании больших групп. 

Классы и их социально-психологические характеристики. Типичные потребности членов 

класса, набор социальных ролей, система доминирующих социальных представлений, типичные 

ценностные ориентации, нормы поведения. 

Понятие социального слоя. Стратометрическая структура общества. 

Имущественная дифференциация групп в обществе. Стратификация макрогрупп. 

Социальный статус, качество жизни и репутация социальных групп. Доминирование статусно-

престижных показателей групповой самоидентификации. 

Социально-психологические проблемы современной имущественной дифференциации 

общества. 

Этнос и нация: соотношение понятий. Психология этноса. Социально-исторические 

особенности существования и жизнедеятельности этноса, их влияние на формирование и 

проявление этно - психологических характеристик индивидов, групп. 

Факторы формирования этнического сознания и самосознания. Психологические 

механизмы этнической идентификации. Типы этнической идентичности (нормальная, 

этноцентричная, этнодоминирующая, фанатизм, индифферентность, космополитизм, 

амбивалентная идентичность). Этнические стереотипы. Этнические чувства. Проблема 

этнического характера и ее психологическое содержание. 

Психологическое содержание проблемы соотношения национального и интернацио-

нального. Специфика проявления национальных особенностей людей. Учет национальных 

традиций и обычаев, национальных особенностей людей для решения конкретных задач 

деятельности профессионального психолога. 

Формы этнического взаимодействия. Этноцентризм и межнациональные конфликты: 

причины возникновения и особенности проявления. Психологическая сущность 

межнациональных конфликтов. Условия предупреждения и разрешения межнациональных 

конфликтов. 

Актуальные проблемы тнической психологии в России. 

Общественные движения как разновидность социально-психологической общности. 

Истоки возникновения движений. Социально-психологические функции движений. Мотивы 

участия в движении. Психодинамика возникновения, виды и особенности психологии 

общественных движений. Основные черты современных социальных движений. 

Партии как социально-психологический феномен. Типы политических партий 

(патриархальные, социально-профессиональные, прагматические, идеологические). Партийно-

политические установки граждан и типы партий. Основные направления исследований в 

политической психологии. Актуальны проблемы политического лидерства на современном 

этапе. Личность политического лидера: структура, основные характеристики. Типологизация 

политических лидеров как психологическая проблема. Политические лидеры и социально-

психологические проблемы выборов. Партии и движения. 

Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. Социально-

психологические характеристики конструктивных религиозных движений (христианство, 

буддизм, ислам, иудаизм). Понятие потенциально деструктивных и деструктивных религиозных 

движений. Психологические особенности поведения и мироощущения представителей раз-

личных религий и сект. 

Формальная и неформальная организация религиозной общины. 
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Общая психология возраста. Социально-психологические особенности подростковый 

общности. Психология юношеской общности. Типичные социально-психологические проблемы 

молодости. Период социальной зрелости: основные проблемы и направления исследования. 

Социально-психологические проблемы старшего возраста (инволюционный период и старость). 

Кризисы взрослого человека, их социально-психологические проявления и последствия. 

Проблемы успешной адаптации на различных стадиях жизненного цикла. Смысл жизни и 

социальная адаптация личности. 

Возрастные стереотипы и иллюзии. Явление «возрастизма». Социально-психологические 

проблемы и индивидуально-психологические последствия возрастизма. 

Гендерные группы. Понятия гендерной идентичности и гендерной роли. Специфика 

гендерной социализации. Проблемы гендерных отношений. Гендерные стереотипы. 

Дискриминация по гендерному признаку. 

Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 

Исследования межгрупповых отношений в зарубежной психологии. Основные подходы к 

исследованию межгрупповых отношений (мотивационный, ситуационный, когнитивный, 

деятельностный). Методы исследования межгрупповых отношений. 

Межгрупповые феномены: отношения, взаимодействие, восприятие. Феномен социальной 

категоризации. Теория социальной идентичности как объяснительная модель межгрупповых 

отношений. Проблема межгруппового восприятия. Понятие «образа» группы. Явления 

стереотипизации в межгрупповых отношениях. Межгрупповые отношения в «малом» (внутри 

организации) и «большом» социуме (на уровне больших социальных групп). 

Влияние межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. Межгрупповые 

отношения в организации. Специфика межгрупповых процессов на уровне больших социальных 

групп. 

Прикладные проблемы психологии межгрупповых отношений. Экология группового 

поведения: основные понятия, теоретические модели, направления исследования. 

Предмет и структура психологии общества. Общественное сознание и самосознание. 

Духовно-психологическая культура общества и менталитет народа. Духовная культура общества. 

Генезис и значение духовной культуры общества. Элементы и формы духовной культуры. 

Социально-психологический климат в обществе. Социальная активность людей. 

Психология социальных изменений, их оценки по критериям масштабности, степени 

общности и адекватности социально-психологических реакций, социально-психологической 

наполненности, силе и степени выраженности реакции, глубине, последствиям для жизни 

общества. 

Понятие социально-психологической напряженности общества (групповой стресс). Виды 

и признаки социально-психологической напряженности. Локальные и системные изменения. 

Признаки напряженности: противоречивость, интенсивность и др. 

Основные социально-психологические закономерности и условия развития психологии 

общества. Проблемы регуляции социально-психологического развития. 

Тип государства и политического режима и их влияние на психологию общества. Понятие 

внутренней политики государства. Основные социально-психологические характеристики 

демократии. Современные социально-психологические особенности и проблемы демократизации 

общества в России. 

Правовая психология общества. Структура и содержание правовой психологии общности 

и личности. Уровни и факторы развития правовой психологии (фоновые, правовые, 

криминогенные, криминальные факторы и др.). Проблема регуляции развития правовой 

психологии общества. 

Понятие социальной ситуации, ее структура, типология. Методологические проблемы 

изучения ситуаций. Виды и характеристики социальных ситуаций. Подходы к изучению 

ситуаций. 

Социально-психологический анализ и сопровождение людей в чрезвычайных, трудных 

жизненных и экстремальных ситуациях. Проблемные ситуации. 

Социальный конфликт. Классификация, виды. Динамика социальных конфликтов. 
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Понятие массы. Теории «массы» и «массового сознания». Влияние массы на индивида. 

Феномен обезличивания. Масса и ее вожаки. Распад массы. 

Механизмы массовой психологии: заражение, подражание, внушение. 

Стихийное поведение людей. Общие механизмы стихийного поведения. Основные 

субъекты стихийного поведения: толпа, собранная публика, несобранная публика. 

Психология толпы. Понятие и виды толп. Социально-психологическая деформация 

личности в толпе. 

Виды поведения человека в толпе. Психология паники. Виды паники: аффективная 

паника, поведенческая паника. Массовая агрессия. Проблема управления толпой. Социально-

психологическая профилактика возникновения паники. 

Понятие экстремальных социально-политических ситуаций. Психологические модели 

поведения личности, социальных групп, политических лидеров в экстремальных ситуациях. 

Политический конфликт и политический кризис как социально-психологические феномены. 

Социально-психологические факторы ведения политических переговоров. 

Массовые настроения. Социальная природа настроений. Функции массовых настроений. 

Виды и социально-психологические факторы формирования массового настроения. Особенности 

действия механизмов массового настроения. 

Особенности проявления рациональной и эмоциональной составляющих на различных 

этапах развития массового настроения. Своеобразие проявлений эмоционального реагирования 

личности на индивидуальном и массово-психологическом уровне. Специфика формирования 

общественного настроения в макро - и микросоциальной среде. Динамика переживания 

(протекания) массового настроения. Циклы развития настроения. Уровни развития настроения. 

Факторы, их детерминирующие. 

Массовые настроения и чувства. 

Механизмы воздействия на массовые настроения (игра на притязаниях, проблема 

осуществления притязаний). Прогнозирование массовых настроений. 

Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты общественной 

психологии. 

Практическое значение изучения традиций и обычаев для организации взаимодействия и 

отношений в социальной среде. 

Социально-психологические исследования экономического поведения людей. 

Психология религии и ее основные компоненты. Религиозное сознание, религиозная 

идеология и религиозный культ. Психология веры. Психология религиозных стереотипов и 

установок. Психологические особенности религиозного мировоззрения и особенности его 

проявления в поведении и деятельности людей. Религиозные переживания. Религиозные 

действия. Психологические проблемы работы практического психолога с верующими. 

Психология моды. Психологические механизмы моды. Социально-психологические 

функции моды. 

Психология слуха. Условия возникновения слухов. Виды слухов. Провакационные, 

агрессивные и др. виды слухов. Социально-психологические причины распространения и 

восприятия слухов. 

Социальный мир как предмет социального познания. Психологические и социальные 

детерминанты конструирования социального мира. Воздействие социальных институтов на 

конструирование социального мира. 

Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией. Искажение 

социальной информации на стадии внимания. Проблемы кодирования и хранения социальной 

информации. 

Психология социальных представлений. Зарубежные подходы к изучению социальных 

представлений (А.Тэшфел, С. Московиси и др. ). Отечественные психологи о формировании 

(зацепление, объектификация, натурализация), структуре (информация, поле представления, 

установка) и функциях социальных представлений (познание, опосредование, адаптация). 

Общественное мнение как интегральное общественно-психологическое явление. 

Функции общественного мнения и формы его проявления. Условия и механизмы 
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формирования общественного мнения. Особенности формирования общественного мнения в 

социальной макросреде и малых группах. Факторы, детерминирующие содержание и динамику 

общественного мнения. Роль средств массовой коммуникации в формировании общественного 

мнения. 

Проблема управления общественным мнением. Возможности управления формированием 

общественного мнения на разных этапах его развития. Общепсихологические предпосылки 

формирования определенного общественного мнения. Современные пиар-технологии. 

Психология имиджа: понятие, типы, механизмы формирования. 

Феномен когнитивного диссонанса. Зарубежные теории конитивного диссонанса (Ф. 

Хайдер, Л. Фестингер, Ч. Осгуд и др). Явления когнитивного диссонанса в повседневной жизни. 

Понятие массовой коммуникации. Место средств массовой коммуникации в системе социальных 

коммуникаций. Виды средств массовой коммуникации, их существенные характеристики и 

отличительные особенности. 

Функции средств массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации и 

пропаганда. Роль средств массовой коммуникации в формировании общественного мнения. 

Механизмы формирования общественного мнения и настроений посредством массовой 

коммуникации. Эффекты массовой коммуникации. 

Специфические приемы и способы воздействия используемые в массовых 

информационных процессах. Общепсихологические закономерности организации воздействия на 

аудиторию в системе средств массовой коммуникации. Способы организации познавательных 

возможностей аудитории (восприятия, внимания, памяти, мышления и др.) в процессах массовой 

коммуникации. 

Социально-психологические исследования деятельности средств массовой коммуникации. 

Факторы эффективности средств массовой коммуникации. Приемы и средства психологического 

воздействия при использовании средств массовой коммуникации. 

Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения. 

Психология рекламы: основные проблемы и направления исследований. Психологические 

механизмы рекламы. 

Тема 2.3. Особенности массовой коммуникации. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика основных СМИ. Исследования предпочтений СМИЯ в отечественной и 

зарубежной социальной психологии. Особенности интернета как СМИ. Аудитория Интернета. 

Понятие и основные характеристики Интернет-коммуникации. Последствия Интернет-

коммуникации. «Виртуальная идентичность», понятие и типы Интернет-зависимости. Понятие и 

основные характеристики коммуникатора. Виды коммуникаторов. Особенности коммуникатора, 

влияющие на эффективность сообщений. Понятие, характеристики и типологии аудитории. 

Механизмы и приемы воздействия на массовую аудиторию. Понятие и основные характеристики 

сообщения в условиях массовой коммуникации. 

Тема 2.4. Актуальные вопросы социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная практика как фактор дальнейшего развития социально-психологических идей. 

Становление и развитие прикладных исследований в зарубежной и отечественной социальной 

психологии: история и современное состояние. Соотношение прикладного и научного 

социально-психологического знания 

Статус прикладных социально-психологических разработок. Общественные сферы 

практического приложения социально-психологического знания. Возможности и ограничения 

прикладной социальной психологии. 

Основные направления прикладных исследований в современной отечественной 

психологии. 
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Основные проблемы организации и этики прикладного социально-психологического 

исследования. Проблема перевода языка науки на язык обыденного общения. Проблема 

профессиональной квалификации и социальной ответственности людей, занятых в прикладной 

социальной психологии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Общая психология групп: малые и большие 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

2. Коллектив как субъект деятельности 

3. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

4. Социально-психологические проблемы современной имущественной 

дифференциации общества. 

5. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 

6. Современное состояние политической психологии в России. 

7. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы. 

8. Актуальные проблемы современной психологии религии. 

9. Психология воздействия толпы на человека. 

10. Паника как социально-психологический феномен. 

11. Социально-психологическая профилактика возникновения паники. 

12. Механизмы воздействия на массовые настроения 

13. Современное состояние психологии масс в России. 

14. Актуальные проблемы психологии социального познания. 

15. Зарубежная психология социальных представлений 

16. Имидж как социально-психологический феномен. 

17. Современное состояние психологии рекламы в России. 

18. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 

19. Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 

20. Происхождение массовой коммуникации. 

21. Особенности больших социальных групп 

22. Понятие социальной группы. 

23. Основные проблемы современной социальной психологии 

24. Изменение системы ценностей 

25. Глобальная ломка устоявшихся стереотипов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Тесты (примерный вариант) 

 

Вариант №1 

 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 

организма со средой 
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(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 

эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила название 

исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет близость 

общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они 

принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 

оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 

организации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 

индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения обстоятельств и 

условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 

оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других 

людей: 
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(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает действие 

индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания его 

деятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 

оказания людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 

оказания людям вреда и ущерба 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 

отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 

(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 

людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 

(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно избегать 

людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 

(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 

(??)Дружба - это: 

(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 

доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 

сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 

отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через - 

(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 

(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией: 

(?)физическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная 

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность – 

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

 

Вариант №2 

 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 

дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка 

информации, это: 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 

(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 

(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 

(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 

циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и социально-

психологической нестабильности – это 

(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение больших масс 

людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 

существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 

(!)паника 

(?)стресс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 

(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и имущественных 

настроений 

(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и 

духовная деградация. 

(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру агрессивной 

толпы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 

(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность 

(?)иррациональность и слабая структурированность 

(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность, слабая 

структурированность 

(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных 

и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной психологии: 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть отнесены: 

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 

(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей и 

других групп 

(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся: 

(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 

(??)Социально-психологические особенности толпы: 

(??)Слух как элемент массового общения: 

(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в условиях 

миграции): 

(?)чувство отвращения 

(!)общение и приобщение к культурным ценностям 

(?)чувство одиночества 

(?)сбой в ролях идентификации 

(?)чувство потери 

(?)чувство отверженности 
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(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 

(?)неожиданная тревога 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся: 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая 

сплоченность группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная 

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального 

действия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 

(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 

(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия 

(!)манипуляция 

(?)порицание 

(?)индифферентность 

 

Вариант №3 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 

антипатиях называются: 
(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 

для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 

(!)коллектив 
(?)корпорация 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 

занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 
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(!)социальная роль 
(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности 

в 1951 году: 
(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 
(?)Т. Ньюкома 

(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 

(?)Э. Мэйо 

(?)Г. Хайменом 

(!)Ч. Кули 

(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 

объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением 

являются: 
(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 
(?)Э. Берн 

(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, 

благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – 

«благодать»): 
(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 

(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 

(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной 

характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой является 

совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих эффективной 

групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 
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(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие особенности 

как: степень психологической общности, единство членов группы, теснота и устойчивость 

межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 

(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной группы, в 

отличии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 

(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 

Выберите правильный вариант ответа: 

(!)массу 

(?)элиту 

(?)толпу 

 

Тестовая база может состоять из нескольких секций (вариантов). Секция представляет 

собой совокупность равноценных по содержанию и одинаковых по форме тестовых вопросов. 

Секция привязана к разделу дисциплины. При формировании выборки студент получает 

заданное число случайно отобранных вопросов из каждой секции. Минимальное количество 

тестовых заданий в тестовой базе – 40 на раздел дисциплины. 

Тест к разделу состоит из 20 вопросов, проводиться в течение 60 мин. На прохождение 

теста дается 2 попытки. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Общая психология: 

введение; психология личности; 

общение и межличностные 

отношения 

18 Подготовка ответов на вопросы 

для самоподготовки 

Раздел 2. Общая психология групп: 

малые и большие 

18 Подготовка ответов на вопросы 

для самоподготовки 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

36  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

36  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Общая психология: 

введение; психология личности; 

общение и межличностные 

отношения 

30 Подготовка ответов на вопросы 

для самоподготовки 

Раздел 2. Общая психология групп: 

малые и большие 

30 Подготовка ответов на вопросы 

для самоподготовки 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 1917 

года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости создания 

новой «социальной науки». Идеи М.М.Ковалевского, Н.К.Михайловского, В.М.Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методологии 

социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И.Челпанова, В.А.Артемова, К.Н.Корнилова, 

П.П.Блонского, В.М.Бехтерева, М.А.Рейснера. 

3. Общая психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В.Плеханова, А.С.Макаренко, 

А.С.Залужного, Л.С.Выготского и др. 
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4. Общая психология как область пересечения социологии и общей психологии в 50-60-

х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии. Социально-

психологические идеи в работах С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных исследований 

социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической социальной психологии. 

Актуальные проблемы социально-психологических исследований в конце ХХ века. 

6. Методология социальной психологии: понятие, уровни методологии, принципы 

построения социально-психологического исследования. 

7. Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение», 

«отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

8. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

9. Методы социальной психологии. Эмпирические исследования в социальной 

психологии. 

10. Интерпретация и представление результатов социально-психологического 

исследования. 

 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э.Фромм, 

Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные социально-психологические типологии личности: классификация 

А.Ф.Лазурского, типология К.А.Абульхановой-Славской и др. 

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 

социально-психологических свойств и социально-психологическом облике личности. 

5. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

6. Основные теоретические подходы и концепции социализации. 

7. Социализация личности как инкультурация, интернализация и адаптация. 

8. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика социализации. 

9. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 

10. Социальная зрелость личности. 

11. Основные социально-психологические свойства личности. 

12. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном поведении и его 

регуляторах. 

13. Нормативная регуляция поведения. 

14. Ценности и ценностные ориентации личности. Проблемы и методы психологической 

диагностики ценностей. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. 

Современное понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. 

15. Структура и функции социальных установок. Формирование социальных установок. 

Методы измерения аттитюдов. 

16. Проблема изменения социальных установок. Поведенческий и когнитивный подходы. 

Теории когнитивного соответствия. 

17. Взаимовлияние аттитюдов и поведения. Явление когнитивного диссонанса. 

 

1. Специфика исследования общения в социальной психологии. Общение в системе 

социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты. 

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация. 

4. Общение как процесс. Стадии контакта. 

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация. 
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6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от социального 

восприятия к социальному познанию. 

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики. 

8. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния 

(убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические особенности, 

исторические корни, применение в современной жизни. 

9. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

10. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 

11. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания. 

12. Заражение как способ группового воздействия. 

 

1. Межличностные отношения. Их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями. 

2. Психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева. 

3. Структура взаимоотношений. Типы отношений и основания их классификации. 

4. Психологические факторы и механизмы формирования взаимоотношений. 

5. Динамика межличностных отношений. Явление аккомодации и феномен социального 

проникновения в межличностных отношениях. 

6. Проблема межличностной совместимости. Подходы к исследованию межличностной 

совместимости. 

7. Виды деструктивных межличностных отношений. 

8. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

9. Факторы и механизмы развития мотивации помощи. Теории социального научения, 

морального развития личности. Атрибутивные и ролевые подходы. Психологические модели 

альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруистические и собственно альтруистические 

объяснения. 

10. Личностные и ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика 

экспериментального изучения, основные результаты, объяснительные модели. 

11. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

12. Агрессивное поведение. Понятие, основные виды агрессивности. 

13. Природа социальной агрессии. Основные подходы к исследованию агрессии. Методы 

психологической диагностики агрессивности в отношениях. 

14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 

15. Проблема социально-психологической коррекции агрессивных проявлений 

межличностных отношений. 

16. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов. 

17. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию межличностных 

конфликтов. 

18. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта. 

Последствия конфликтов. 

19. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие модели 

разрешения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Посредник в 

урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
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1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики. История и 

традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию малых 

групп в зарубежной и отечественной психологии. 

2. Факторы возникновения малой группы. Динамические процессы в малой группе. 

Механизмы группового развития. Основные феномены динамики малой группы. 

3. Структура малой группы. Модели групповой структуры. Различные аспекты 

измерения групповой структуры. 

4. Феномены сложившейся группы. Групповые нормы и ожидания как регуляторы 

поведения личности в группе. Феномен внутригруппового давления. Феномен групповой 

сплоченности. Феномены группового принятия решения, факторы, влияющие на принятие 

группового решения. 

5. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. 

6. Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и взаимодействий в 

малой группе. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность – группа». 

7. Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые 

ожидания. 

8. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руководства в 

отечественной и зарубежной психологии. 

9. Особенности организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с 

лидерами. 

 

1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 

социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии больших социальных 

групп. Феноменология больших групп. 

2. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального слоя. 

Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация групп в обществе. 

3. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического сознания 

и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

4. Общественные движения как разновидность социально-психологической общности, 

динамика возникновения, виды и особенности психологии общественных движений. 

5. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 

исследований в политической психологии. 

6. Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 

Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные движения, их 

социально-психологическая характеристика. 

7. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 

Основные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. 

8. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой 

психологии: заражение, подражание, внушение. 

9. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

10. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. 

Динамика развития массового настроения. 

11. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты 

общественной психологии. 

12. Социальный мир как предмет социального познания. Психологические и социальные 

детерминанты конструирования социального мира. 

13. Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией. Искажение и 

проблемы кодирования и хранения социальной информации. 

14. Психология социальных представлений. Зарубежные и отечественные направления 

изучения социальных представлений. 
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15. Общественное мнение как интегральное общественно-психологическое явление. 

Функции и формы общественного мнения. Особенности, условия и механизмы формирования 

общественного мнения. 

16. Проблема управления общественным мнением. 

17. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные 

особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных коммуникаций. 

18. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 

общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. Эффекты массовой 

коммуникации. 

19. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных 

процессах. 

20. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения. 

 

1. Особенности интернета как СМИ 

2. Аудитория Интернета. 

3. Понятие и основные характеристики Интернет-коммуникации. 

4. Последствия Интернет-коммуникации. «Виртуальная идентичность», понятие и типы 

Интернет-зависимости 

5. Понятие и основные характеристики коммуникатора. 

6. Виды коммуникаторов. Особенности коммуникатора, влияющие на эффективность 

сообщений 

7. Понятие, характеристики и типологии аудитории. 

8. Механизмы и приемы воздействия на массовую аудиторию. 

9. Понятие и основные характеристики сообщения в условиях массовой коммуникации. 

10. Телепередача как интегральное сообщение. 

 

1. Становление и развитие прикладных исследований в зарубежной социальной 

психологии: история и современное состояние. 

2. Становление и развитие прикладных исследований в отечественной социальной 

психологии: история и современное состояние. 

3. Становление и развитие прикладных исследований в зарубежной и отечественной 

социальной психологии: история и современное состояние. 

4. Общественные сферы практического приложения социально-психологического знания. 

5. Основные проблемы организации и этики прикладного социально-психологического 

исследования. 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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. 
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий. 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе: 

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

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, 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Общая 

психология: введение; 

психология личности; 

общение и 

межличностные 

отношения 

ОПК-1 тест Вариант №1 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие 

общественно-психологических явлений на развитие и функционирование 

экономических и общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 

(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 

(??)Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен 

следующим образом 

(?)Общая психология является частью психологии 

(?)Общая психология является частью социологии 

(!)Общая психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)Общая психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены 

обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 
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(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Общая психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Общая психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов 

социального взаимодействия 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 

(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция 

«психология масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 

(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной 

психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое 

произведением «Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью 

выделения объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 
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(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и 

раскрытии сущности общественных явлений, их природы, внутренних 

закономерностей возникновения и развития 
(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

(!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных 

социально-психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления 

действительности -это 

(?) методология 

(?) методика 

(?)Общая психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная 

для сравнительной количественной оценки у человека изучаемого 

психологического качества, называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании 

искусственной ситуации для изучения интересующего явления, является 
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(?)наблюдение 

(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 

(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной 

психологии являются 

(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 

(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

19(??)Внутри социальной психологии не зародилась 

(?)этнопсихология 

(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 

(??)Социометрия – метод 

(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и 

систематического восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов 

опрашиваемого 

(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в 

малых группах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 

Вариант №2 

 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 

(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 
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(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 

(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 

(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств 

личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы 

социальных связей и отношений за счет активной деятельности, активного 

включения в социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через 

овладение ею новыми социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 

взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности 

(выберите два правильных ответа): 

(?)уровень конформизма 

(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма 

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с 

критерием использования человеком социально-психологических 

закономерностей, выделяет два типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности 

отражает: 

(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение 

среди людей 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и 

состояний 

(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные 

цели, интересы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека 

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на 

другого человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим 

собственным интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению 

только личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 
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(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать 

себя в общении, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 

(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о 

самом себе 

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 

(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, 

положения в обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию 
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личности заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об 

экстравертированности и интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности вести себя определенным 

образом в отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 

Вариант №3 

 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения 

одностороннего порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 

(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и 

невербальных средств, включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность 

представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными 
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компонентами этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для 

воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается 

партнером по общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью 

познать и понять его мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, 

норм, ценностей того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя 

определенным образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым 

опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается 

партнером по общению 

(??)Опосредованное общение 

(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем 

или расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)мимика, жесты 
(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 

(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы 

на мнения и поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит 

от внутренних диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных 

факторов 
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(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием 

окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 

(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – 

группы, человека события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит 

от внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных 

факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или 

действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 

(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде 

всего самих себя, других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между 

людьми как активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности 

людей, их взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения – 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между 

людьми как активными субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде 

всего самих себя, других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности 

людей, их взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде 

всего самих себя, других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между 

людьми как активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности 

людей, их взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального 
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потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, 

восприятие его в результате специфических установок воспринимающего 

направлено на обнаружение у объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их 

темперамента, зависит от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, 

присущие каждому её представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(?)количество пауз 

(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 
(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)мимику, жесты, походку 
(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней 
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среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший 

объем информации от другого человека передается нам с помощью: 

слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший 

объем информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 

(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 

(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 

2. Раздел 2. Общая 

психология групп: 

малые и большие 

ОПК-1 тест Вариант №1 

 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для 

воспринимающего, результатом чего является формирование межличностных 

отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного 

взаимоотношения организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с 

собственными эгоистическими интересами, называется: 



 
60 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов 

образования различных эмоциональных отношений к воспринимаемому 

человеку, получила название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое 

определяет близость общающихся, соответствующих социокультурным нормам 

общностей, к которым они принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 
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способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и 

временной организации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается 

деятельность индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения 

обстоятельств и условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и 

власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что 

присутствие других людей: 

(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и 

облегчает действие индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от 

содержания его деятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 
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мотивы оказания людям вреда и ущерба 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 

(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении 

постоянно быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные 

взаимоотношения с ними 

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 

(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении 

постоянно избегать людей, не устанавливать и не сохранять положительные 

взаимоотношения с ними 

(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 

(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 

(??)Дружба - это: 

(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на 

любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 

сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на 

недоверии, отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через - 

(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных 

отношений: 

(?)дифференциация 

(?)ограничение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией: 

(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная 

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность – 

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам 

поведения людей в обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам 

поведения людей в обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

 

Вариант №2 

 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся 

средством дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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новости, либо избытка информации, это: 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 

(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева 

и т.д. 

(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 

(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 

циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности 

и социально-психологической нестабильности – это 

(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение 

больших масс людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого 

страха от реально существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 

(!)паника 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 

(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и 

имущественных настроений 

(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, 
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моральная и духовная деградация. 

(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру 

агрессивной толпы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 

(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность 

(?)иррациональность и слабая структурированность 

(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, 

иррациональность, слабая структурированность 

(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных 

ценностей, моральных и правовых норм) на большую аудиторию, называется 

в социальной психологии: 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

(??)К психологическому складу большой социальной группы могут 

быть отнесены: 

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других 

групп 

(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов 

своей и других групп 

(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека 

относятся: 

(!)заражение 

(?)альтруизм 
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(?)внушение 

(?)подражание 

(??)Социально-психологические особенности толпы: 

(??)Слух как элемент массового общения: 

(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в 

условиях миграции): 

(?)чувство отвращения 

(!)общение и приобщение к культурным ценностям 

(?)чувство одиночества 

(?)сбой в ролях идентификации 

(?)чувство потери 

(?)чувство отверженности 

(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 

(?)неожиданная тревога 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи 

обычно не относят: 
(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности 

исполнения надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления 

агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся: 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 
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(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и 

низкая сплоченность группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная 

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта 

потенциального действия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 

(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 

(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия 

(!)манипуляция 

(?)порицание 

(?)индифферентность 

 

Вариант №3 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, 

симпатиях и антипатиях называются: 
(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее 

благоприятные условия для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 

(!)коллектив 
(?)корпорация 
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(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от 

каждого, занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 

(!)социальная роль 
(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель 

конформности в 1951 году: 
(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 
(?)Т. Ньюкома 

(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было 

предложено: 

(?)Э. Мэйо 

(?)Г. Хайменом 

(!)Ч. Кули 

(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, 

добровольно объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)Существуют различные классификации «малых групп». 

Исключением являются: 
(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 
(?)Э. Берн 

(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных 

черт, благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный 

перевод – «благодать»): 
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(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 

(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 

(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

(??)Определите термин, который используется для обозначения 

качественной характеристики межличностных отношений в группе, 

содержанием которой является совокупность психических явлений, 

способствующих или препятствующих эффективной групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие 

особенности как: степень психологической общности, единство членов 

группы, теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 
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(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной 

группы, в отличии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению 

группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп 

является 

(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 

(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 

Выберите правильный вариант ответа: 

(!)массу 

(?)элиту 

(?)толпу 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1 1. Психология как наука. История развития представлений о 

предмете психологии. 

2. Методы психологического исследования. Типы 

психологических экспериментов. 

3. Проблема сознания в психологии. 

4. Проблема бессознательного в психологии. 

5. Деятельностный подход в психологии. Деятельность как 

предмет исследования и объяснительный принцип. 

6. Проблема возникновения и развития психики. Критерии 

психического. 

7. Психика животных и психика человека. Возникновение и 

развитие сознания. 

8. Культурно-исторический подход в психологии. 

9. Психофизическая и психофизиологическая проблемы. 

Физиология активности. 

10. Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и 

необихевиоризм. 

11. Проблема объективного метода в психологии. 

12. Гештальт-психология: основные положения, понятия, 

области исследования. 

13. Когнитивный подход в психологии: основные принципы, 

понятия, методы и области исследования. 

14. Гуманистическая и экзистенциальная психология. 

15. Ощущение и восприятие: свойства и классификации. 

16. Основные подходы к изучению восприятия. Теории 

восприятия. 

17. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. 

Теории перцептивного научения. 

18. Основные психофизические законы. Теория обнаружения 

сигналов. 

19. Типы шкал и методы измерения ощущений. 

20. Восприятие пространства и движения. Теории 

стабильности видимого мира. 

21. Константность и предметность восприятия. Роль установки 

и мотивации в перцептивных процессах. 

22. Определения мышления и его виды. Основные подходы к 

изучению мышления. 

23. Теории мышления. 

24. Мышление, сознание, язык и речь. 

25. Проблема развития мышления и интеллекта. 

26. Теории интеллекта и его диагностика. Проблема 

способностей. 

27. Исследования творческого мышления. 
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28. Мышление как деятельность и как процесс решения задач. 

Мотивационная, эмоциональная и смысловая регуляция мышления. 

29. Память: явления, функции и виды. Основные подходы к 

изучению памяти. Теории памяти. 

30. Развитие памяти. 

31. Исследование памяти в когнитивной психологии 

32. Виды и теории научения. Формирование навыков и 

умений. 

33. Внимание: явления, функции, виды и свойства. Основные 

подходы к изучению внимания. Теории внимания. 

34. Развитие и формирование внимания. 

35. Исследование внимания в когнитивной психологии 

36. Понятие личности. Основные подходы к изучению 

личности. 

37. Движущие силы и условия развития личности. 

Периодизация развития личности. 

38. Биологические предпосылки развития личности. 

Темперамент. Характер. Типологические подходы и их ограничения. 

39. Социальные условия развития личности. Личность и 

общество. Личность в историческом развитии. 

40. Структура личности. Черты личности. Смысловая сфера 

личности. 

41. Самосознание личности. Проблема «Я» в психологии. 

42. Методы диагностики и исследования личности. 

43. Общее представление о мотивации. Мотивация животных 

и мотивация человека. Инстинкты. Потребности и мотивы, их 

классификации. 

44. Теории человеческой мотивации. 

45. Ситуационная динамика мотивации. Когнитивные 

компоненты мотивационных процессов. Цели и целеполагание. 

46. Развитие мотивации в онтогенезе. Методы ее изучения и 

диагностики. Мотивация отдельных видов деятельности, ее 

экспериментальные исследования. 

47. Произвольность и опосредствованность мотивации 

человека. Саморегуляция и самодетерминация. Воля. Структура 

волевого процесса. 

48. Эмоциональные процессы: основания классификаций, 

функции эмоций. Теории эмоций. 

49. Эмоциональные состояния. Негативные и позитивные 

состояния, проблема совладания. 

50. Психология и физиология эмоций. Методы изучения 

эмоциональных процессов. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Иванников, В. А. Общая психология: учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 
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Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511083 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Общая психология. Введение в общую психологию: учебное пособие для вузов / 

Д.А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь; под научной редакцией Д. А. 

Донцова, З В. Луковцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516576 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Столяренко, Л. Д. Общая психология: учебник для вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00094-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489945 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Милорадова, Н. Г. Психология: учебное пособие для вузов / Н. Г. Милорадова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04572-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514308 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Панферов, В. Н. Общая психология. Теоретические основы: учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Панферов, М. С. Андронова, А. В. Микляева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. 

— 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15190-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511724 (дата обращения: 

05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

https://urait.ru/bcode/511083
https://urait.ru/bcode/516576
https://urait.ru/bcode/489945
https://urait.ru/bcode/514308
https://urait.ru/bcode/511724
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Социальная психология» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области современной социальной психологии, ее 

понятийным и методологическим аппаратом, методами практической деятельности в области 

диагностики, коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации управления, 

воспитания и образования с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 

03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень 

трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

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

науками и областями практической деятельности; 

2. знакомство с основными концепциями и подходами в социальной психологии; 

3. усвоение категориального аппарата социальной психологии; 

4. овладение современными технологиями социально-психологической диагностики, 

коррекции и консультирования; 

5. формирование первичных навыков научно-исследовательской работы и просвещения 

в области социальной психологии. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, ОПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетен-

ций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

УК-3.2. В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, проявляет 

уважение к мнению и культуре 

других участников. 

УК-3.3. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

несет личную ответственность 

за результат. 

Знать: 

Основы социального 

взаимодействия и 

принципы командной 

работы 

Уметь: 

Использовать правила 

социального 

взаимодействия в 

коммуникации 

Владеть: способностью 

организации работы в 

команде с учетом 

понимания принципов 

социального 

взаимодействия 

Администр

ирование 

(организац

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональны

ОПК-8.1. Знает документы и 

процедуры их составления, 

фиксирующие профессиональные 

функции в организациях разного 

Знать: 

Документооборот по 

профессиональным 

задачам в области 
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ия и 

управлени

е) 

е функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры. 

типа. 

ОПК-8.2. Умеет выбирать 

методы, приемы и средства 

реализации профессиональных 

функций в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и 

процедуры. 

ОПК-8.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

реализации профессиональные 

функции в организациях разного 

типа в рамках организационной 

политики. 

социальной психологии в 

организациях разного 

типа. 

Уметь: 

Реализовывать 

профессиональные 

функции в области 

социальной психологии в 

организациях разного 

типа. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90   90  

Лекционные занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

 Консультации / Иная контактная работа 2   2  

 из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36   36  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 2 3 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50    50 

Лекционные занятия 24    24 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24    24 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки      

 Консультации / Иная контактная работа 2    2 

 из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 76    76 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144    144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Введение в 

социальную психологию 
24 6 18 9  9  -    

Тема 1.1. 

История социальной 

психологии в России XX 

столетия. 

8 2  3  3  -    

Тема 1.2. 

Методология и методы 

социальной психологии. 

8 2  3  3  -    

Тема 1.3. 8 2  3  3  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Социометрия как метод 

психологических 

исследований. 

Раздел 2. Социальная 

психология личности 
20 6 14 7  7      

Тема 2.1. Социально-

психологическая 

структура личности  

11 3  4  4  -    

Тема 2.2. Социализация и 

личностные регуляторы 

социального поведения 

человека 

9 3  3  3  -    

Раздел 3. Социальная 

психология общения и 

влияния 

20 6 14 7  7  -    

Тема 3.1. 

Социально-

психологические 

характеристики общения 

11 3  4  4  -    

Тема 3.2. Социальная 

психология влияния 
9 3  3  3  -    

Раздел 4. Социальная 

психология 

межличностных 

отношений 

20 6 14 7  7  -    

Тема 4.1. 

Межличностные 

отношения как предмет 

социально-

психологического 

исследования. 

11 3  4  4  -    

Тема 4.2. 

Психология 

межличностного 

конфликта  

9 3  3  3  -    

Раздел 5. Социальная 

психология групп 
20 6 14 7  7  -    

Тема 5.1. 11 3  4  4  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Малые группы в 

социальной психологии 

Тема 5.2. Социально-

психологические 

характеристики 

организаций.  

9 3  3  3  -    

Раздел 6. Социальная 

психология общностей 
20 6 14 7  7  -    

Тема 6.1. Психология 

больших социальных 

групп. 

6 2  2  2  -    

Тема 6.2. Массовые 

взгляды и представления 
6 2  2  2  -    

Тема 6.3. Массовые 

психические состояния и 

проявления. Психология 

массовой коммуникации. 

8 2  3  3    2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 54 90 44  44  -  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Введение в 

социальную психологию 
22 14 8 4  4  -    

Тема 1.1. 

История социальной 

психологии в России XX 

столетия. 

6 4 2 2    -    

Тема 1.2. 

Методология и методы 

социальной психологии. 

7 4 3 1  2  -    

Тема 1.3. 

Социометрия как метод 

психологических 

исследований. 

9 6 3 1  2  -    

Раздел 2. Социальная 

психология личности 
20 12 8 4  4      

Тема 2.1. Социально-

психологическая 

структура личности  

10 6 4 2  2  -    

Тема 2.2. Социализация и 

личностные регуляторы 

социального поведения 

человека 

10 6 4 2  2  -    

Раздел 3. Социальная 

психология общения и 

влияния 

20 12 8 4  4  -    

Тема 3.1. 

Социально-

психологические 

характеристики общения 

10 6 4 2  2  -    

Тема 3.2. Социальная 

психология влияния 
10 6 4 2  2  -    

Раздел 4. Социальная 

психология 

межличностных 

отношений 

20 12 8 4  4  -    

Тема 4.1. 

Межличностные 

отношения как предмет 

социально-

психологического 

исследования. 

10 6 4 2  2  -    



 
10 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.2. 

Психология 

межличностного 

конфликта  

10 6 4 2  2  -    

Раздел 5. Социальная 

психология групп 
20 12 8 4  4  -    

Тема 5.1. 

Малые группы в 

социальной психологии 

10 6 4 2  2  -    

Тема 5.2. Социально-

психологические 

характеристики 

организаций.  

10 6 4 2  2  -    

Раздел 6. Социальная 

психология общностей 
22 14 8 4  4  -    

Тема 6.1. Психология 

больших социальных 

групп. 

7 4 3 1  2  -    

Тема 6.2. Массовые 

взгляды и представления 
6 4 2 2    -    

Тема 6.3. Массовые 

психические состояния и 

проявления. Психология 

массовой коммуникации. 

9 6 3 1  2    2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 94 50 24  24  -  2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Представление об 

объекте и предмете социальной психологии в различных психологических подходах. Дискуссии 
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о предмете социальной психологии в отечественной науке ХХ-столетия. Социально-

психологические факты, закономерности, механизмы. Современные трактовки предмета 

социальной психологии. Социальная психология в структуре психологической науки, ее связь с 

другими отраслями психологии. Структура и отрасли социальной психологии. Место социальной 

психологии в системе наук. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. 

 

Тема 1.1. История социальной психологии в России XX столетия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет социальной психологии в отечественной науке ХХ-столетия. 

 

Тема 1.2. Методология и методы социальной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии, 

методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 

используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 

социально-психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, референтометрия 

– специальные методы социальной психологии. 

 

Тема 1.3. Социометрия как метод психологических исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры. Особенности систем 

неформальных отношений в группе. Степень психологической совместимости конкретных 

людей. Внутри групповые статусы участников процедуры, психологическая атмосфера группы. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики личности. Социально-психологических 

подходы к изучению личности. Социально-психологическая структура личности. Основные 

социально-психологические свойства личности. 

 

Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социализация как усвоение личностью социального опыта. Характеристика механизмов и 

основных этапов социализации. Социальное поведение. Ценностно-нормативная система 

личности. Регуляторы социального поведения личности. Социальная установка. Методы 

измерения аттитюдов. Теории когнитивного соответствия. Когнитивный диссонанс. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 

Тема 3.1. Социально-психологические характеристики общения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как объект психологического исследования. коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в общении. 

 

Тема 3.2. Социальная психология влияния. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимодействие людей в общении. Приемы и способы социально-психологического 

влияния. Механизмы социально-психологического воздействия. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 4.1. Межличностные отношения как предмет социально-психологического 

исследования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 
12 

Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные 

проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 

Просоциальные и асоциальные проявления отношений. 

 

Тема 4.2. Психология межличностного конфликта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов; подходы к 

объяснению и исследованию межличностных конфликтов; структура межличностных 

конфликтов; поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия 

конфликтов; принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие модели 

разрешения конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; посредник в 

урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП 

Тема 5.1. Малые группы в социальной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 

феноменология малой группы. Группа и личность. Лидерство и руководство. Коллектив как 

разновидность малой группы. Семья как малая группа. 

 

Тема 5.2. Социально-психологические характеристики организаций. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики организаций. Формальные, неформальные, 

сложные организации. Организационные цели. Особенности коммуникации. Социально-

психологические проблемы производства (социально-психологический климат, эффективность 

управления, оценка персонала, организационное поведение и профессиональная карьера, 

социально-психологические характеристики производственного коллекти, организационная 

культура, социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации). 

 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ. 

Тема 6.1. Психология больших социальных групп. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики больших социальных групп. психология 

классов и имущественных групп. национально-этнические общности. общественные движения, 

партии и религиозные общности. социально-психологические особенности различных 

возрастных и гендерных групп. социально-психологические проблемы межгрупповых 

отношений. социальная психология общества. 

 

Тема 6.2. Массовые взгляды и представления 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Феноменологии и механизмы формирования социальных представлений. Общественное 

мнение. Социальная информация. 

 

Тема 6.3. Массовые психические состояния и проявления. Психология массовой 

коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции, обычаи. 

Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и представления. 

Определение массовой коммуникации, функции СМК, социально-психологические механизмы 

влияния и эффекты СМК. Приемы и способы воздействия СМИ, показатели эффективности 

СМИ. Специфика и эффективность прикладного исследования в социальной психологии. 
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Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в нашей 

стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы развития социальной 

психологии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: История социальной психологии в России XX столетия 

Форма практического задания: рефераты 

Темы рефератов 

1. Теоретические основы прикладной социальной психологии: состояние и перспективы 

развития. 

2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности А.С. Макаренко. 

4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 

5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии 

6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 

7. Место социальной психологии в системе наук 

8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 

9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией 

10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной психологии. 

11. Предмет и задачи социальной психологии 

12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 

13. Становление и развитие социальной психологии в России 

14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 

15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией 

16. Основные практические проблемы социальной психологии. 

17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 

18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 

19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 

20. Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 

 

Тема практического занятия: Методология и методы социальной психологии 
Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

2. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

3. Проблема качества социально-психологической информации. 

4. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 

5. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

6. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

7. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

8. Интерактивные методы в социальной психологии. 

9. Современные тенденции развития социально-психологических методов исследования. 

10. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в отдельном 

эссе). 

11. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их 

использования в практике работы учителя. 

12. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 

примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

http://refoteka.ru/r-148704.html
http://refoteka.ru/r-149866.html
http://refoteka.ru/r-149983.html
http://refoteka.ru/r-193419.html
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13. Перспективы развития и применения социометрических методов. 

14. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной 

эмпирический метод социальной психологии? 

15. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 

16. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе. 

17. Этический кодекс психолога. 

18. Методы социальной психологии в современных социально-психологических 

исследованиях. 

19. Связь методологии и методов в социально-психологическом исследовании. 

20. Современные перспективы применения общенаучных методов в различных областях 

знаний и социальной практики. 

 

Тема практического занятия: Социометрия как метод психологических 

исследований 
Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Для чего применяется социометрия? 

2. Формирование групп, команд с помощью социометрии 

3. Формирование кадрового резерва с помощью социометрии 

4. Предотвращение конфликтов с помощью социометрии 

5. Повышение сплоченности группы с помощью социометрии 

6. Способ диагностики группы с помощью социометрии 

7. Выявление лидера с помощью социометрии 

8. Выявление структуры группы с помощью социометрии 

9. Социометрия как инструмент построения команды и управления командой. 

10. История социометрии. 

11. Морено, личная история, социальные эксперименты по формированию групп с 

использованием социометрии. 

12. Социометрия сегодня. 

13. Определение социометрии и основные дефиниции: социальный атом, социальные 

сети, социодинамический закон. 

14. Социометрия как прикладная технология измерения структуры малых групп. 

15. Прикладное назначение социометрии в организациях. 

16. Использование социометрии для измерения авторитета формального и неформального 

лидеров. 

17. Использование социометрии для перегруппировки людей в командах с целью 

снижения напряжённости в коллективе (если она возникла на почве взаимной неприязни 

некоторых членов группы). 

18. Использование социометрии для обнаружения внутригрупповых подсистем, 

сплочённых образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры. 

19. Социометрии – полезный инструмент в работе педагога (использование этого метода 

для выявления "социометрических позиций", т.е. относительного авторитета членов группы по 

признакам симпатии-антипатии - "лидер" группы и "отвергнутый" в школьном классе). 

20. Использование социометрии для снижения градус напряжённости в отношениях и 

формирования максимально комфортный климата в коллективе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

1. Дайте определение  

Социальная психология – это … .  

 

2. Выберите правильный ответ.  



 
15 

Предметом изучения социальной психологии является…  

А. массовидные явления психики  

Б. личность в группе  

В. психологические характеристики группы  

Г. массовидные явления психики и личность в группе.  

 

3. Выберите правильный ответ.  

Контент–анализ можно применять только в случае, если исследуемый материал обладает 

следующими характеристиками…  

А. большой объем исследуемого материала и однопорядковость подсчитываемых смысловых 

единиц.  

Б. большой объем текста.  

В. возможность компьютерной обработки.  

Г. соответствие целям и задачам исследования.  

 

4. Установите соответствие между классификацией методов и их характеристиками 

выражающими их детали, признаки, особенности:  

А. Основные  

Б. Вспомогательные  

В. Воздействия  1. тесты  

2. социометрия  

3.социально-психологический тренинг  

4. наблюдение  

5.опрос  

 

 

5. Выберите правильный ответ.  

Человек развивается как личность благодаря такой функции общения как:  

А. стилистическая.  

Б. прагматическая.  

В. внутриличностная.  

Г. формирующая.  

 

6. Закончите предложение:  

Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации между партнерами по 

общению является … .  

 

 

7. Установите соответствие между основными структурными компонентами общения и 

выражающими их деталями, признаками, особенностями:  

А.Коммуникация  

Б.Интеракция  

В.Социальная перцепция  1.Взаимодействие  

2.Восприятие  

3.Информация  

4.Репрезентация  

5.Депривация  

 

 

8. Закончите предложение:  

Перечислите типы (стратегии) взаимодействия по К.Томасу … .  

 

9. Выберите правильный ответ.  
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Противоречие, возникшее в процессе взаимодействия в сочетании с негативными 

эмоциональными переживаниями является:  

А. саботаж.  

Б. конфликт.  

В. бойкот.  

 

10. Вставьте пропущенное слово:  

Постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в состояние другого 

человека – это … .  

 

11. Выберите правильный ответ.  

Осознание субъектами – лицом или общностью – того, как они в действительности 

воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями называется  

А. аттракция.  

Б. импритинг.  

В. интроспекция.  

Г. рефлексия  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Социально-психологическая структура личности 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

2. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

3. Основные социально-психологические свойства личности. 

4. Социально-психологические представления о личности в зарубежной психологии 

5. Представления о личности в отечественной социальной психологии 

6. Я-концепция как социально-психологический феномен. 

7. Самопознание личности 

8. Самопрезентация личности 

9. Самоконтроль. Понятие о локусе контроля. Развитие самоконтроля личности. 

10. Самоуважение и самоэффективность. 

11. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 

12. Социальный и «национальный» характер. 

13. Личность и психология управления. 

14. Социально-психологические и индивидуально-личностные особенности высоко - 

профессионального педагога. 

15. Социально-психологические и индивидуально-личностные особенности высоко - 

профессионального работника социальной сферы. 

16. Составляющие Я-концепции – самоуважение и самооценка. Их роль в развитии 

личности. 

17. Структура и функции Я-концепции. 

18. Психологический смысл формулы А.Н. Леонтьева «индивидом рождаются, 

личностью становятся». 

 

Тема практического занятия: Социализация и личностные регуляторы социального 

поведения человека 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Половозрастные особенности социализации. 

2. Социальный инфантилизм. 
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3. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

4. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 

5. Социальная зрелость личности. 

6. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

7. Основные теоретические подходы и концепции социализации. 

8. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. 

9. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 

10. Факторы виктимизации человека. 

11. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы. 

12. Проблема социализации личности в условиях кризиса 

13. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчины и 

женщины. 

14. Критерии социлизированности личности 

15. Факторы социализации личности. 

16. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее 

время. Формы отклоняющегося поведения и их связь с искажениями в ценностно-нормативной 

системе личности. 

17. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности 

18. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к 

отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните тезис). 

19. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии. 

20. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. Ядова. 

21. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 

22. Влияние аттитюдов на поведение 

23. Влияние поведения на аттитюды 

24. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

25. Методы диагностики системы ценностей 

26. Методы диагностики социальных установок личности 

27. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и 

регулятивная роль. 

28. Иерархическая структура системы социальных установок. 

29. Личность и социальные установки. 

30. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 

31. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис). 

32. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 

33. Поведенческий и когнитивный подходы. 

34. Социальные установки, их место и роль в развитии общества. 

35. Роль социальных установок в межличностном общении. 

36. Явление когнитивного диссонанса. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

12. Выберите правильный ответ.  

Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного впечатления о 

нем на восприятие его поступков и личностных качеств называется:  

А. установка.  

Б. эффект бумеранга.  

В. эффект ореола.  

Г. эффект первичности.  

 

13. Установите соответствие между основными знаковыми системами и деталями, признаками, 

особенностями их выражающими:  
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А.Оптико-кинетическая система  

Б.Паралингвистическая система  

В.Экстролингвистическая система  1.тембр голоса  

2.пауза  

3.поза  

4.жест  

5.кашель  

 

14. Выберите правильный ответ.  

Обобщенная, упрощенная, сокращенная система представлений о социальных объектах 

называется  

А. предубеждение.  

Б. установка.  

В. стереотип.  

Г. образ мира.  

 

15. Выберите правильный ответ.  

Какой из аргументов к личности коммуникатора, на ваш взгляд, более убедительный и почему?  

А. Это говорила моя тетя.  

Б. Я узнал это от нашего начальника.  

В. Да каждый умный человек так говорит.  

Г. Передавала «Свобода».  

Д. Было по 1 программе.  

 

16. Закончите предложение:  

Процесс социализации по Г.М.Андреевой происходит в таких трёх сферах как … .  

 

17. Выберите правильный ответ.  

Социальная группа, в которой индивид усваивает социальное влияние и воспроизводит систему 

социальных связей называется  

А. группа членства.  

Б. реальная группа.  

В. институт социализации  

Г. референтная группа.  

 

18. Закончите предложение:  

Процесс социализации в отечественной психологии состоит из таких стадий как … .  

 

19. Закончите предложение:  

Социально – психологическая установка возникает при наличии таких характеристик как … .  

 

20. Выберите правильный ответ.  

А.Смит в 1942 г. выделил трехкомпонентную структуру аттитюда:  

А. когнитивный, аффективный, оценочный.  

Б. оценочно-волевой, эмоциональный, когнитивный.  

В. аффективный, эмоциональный, поведенческий.  

Г. когнитивный, аффективный, поведенческий.  

 

21. Выберите правильный ответ.  

Кому принадлежит классификация групп (укажите фамилию ученого), когда большие группы 

подразделяются на устойчивые и стихийные; малые группы – на становящиеся и развитые:  

А. Парыгин Б.Д.  

Б. Андреева Г.М.  
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В. Петровский А.В.  

Г. Шорохова Е.В.  

 

22. Вставьте пропущенное слово:  

Социальная группа, на норы, ценности и оценки которой ориентируется индивид в своем 

поведении и самооценке, называется … .  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 Тема практического занятия: Социально-психологические характеристики 

общения 

Форма практического задания: кейсы 

Кейсы 

Ситуация 1 

Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 

Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю одиночество? 

У меня много друзей или очень мало? 

 

Ситуация 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

Ситуация 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. Девушка 

крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в 

момент встречи. 

 

Задание 4 

Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, Эго 

состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа Э.Берна»), а также 

опишите последствия каждого из ответов. 

 

Задание 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные 

средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

Задание 7 

В школе было проведено анкетирование учащихся, направленное на выявление 

трудностей общения, связанных с проявлениями агрессии в межличностных отношениях. Анализ 
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результатов анкетирования учащихся I-IVклассов показал, что около 22 % учащихся отметили 

факт проявления вербальной и физической агрессии со стороны сверстников: «Моя соседка по 

парте все время мне грубит, кричит, толкается» (Дима В.); «На перемене драки устраивают» 

(Катя П.); «Не играют, а бьют и обзываются» (Аня Д.). Агрессия одних учеников по отношению 

к другим приводит к тому, что у 97,5 % школьников сформирована стойкая антипатия к таким 

одноклассникам. В этих условия трудно осуществлять работу по созданию учебного коллектива 

и воспитанию у детей толерантности и чувства гуманизма. 

Что в этой ситуации необходимо предпринять психологу с целью коррекции 

межличностных отношений учащихся. 

 

Задание 8 

Младший школьник не удовлетворен межличностными отношениями с учителем. 

Ролевые отношения учитель – ученик складываются неблагополучно и на неуспешном фоне, 

ребенок не чувствует эмоционального комфорта в общении с педагогом, отказывается ходить в 

школу. 

Что в этой ситуации необходимо предпринять психологу с целью коррекции межличностных 

отношений? 

 

 Тема практического занятия: Социально-психологические характеристики 

общения 
Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Теория подражания Г. Тарда. 

2. Психология моды. 

3. Социальное влияние и представления человека о себе; 

4. Агенты и механизмы социального влияния на личность 

5. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психологов. 

6. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

7. Управление толпой 

8. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора модной 

одежды. 

9. Понятие моды и её психические механизмы. 

10. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера. 

11. Социальное влияние как феномен практики управления. 

12. Роль психологии влияния в науке управления. 

13. Невербальные средства внушения. 

14. Факторы способствующие подражанию. 

15. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 

16. Паническое поведение. 

17. Социально-психологические функции моды 

18. Практические приемы убеждения. 

19. Вербальные приемы внушения. 

20. Факторы, способствующие подражанию. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

23. Выберите правильный ответ.  

Феномен конформности экспериментально был изучен ученым по фамилии:  

А. Хейман.  

Б. Аш.  

В. Мейо.  
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Г. Ньюком.  

 

24. Выберите правильный ответ.  

Податливость человека давлению группы и принятие им группового мнения, которого он 

первоначально не разделял, проявляющееся в изменении его поведения и установок, называется  

А. конформность.  

Б. интериоризация.  

В. подражание.  

Г. самоопределение личности в группе.  

 

25. Соотнесите виды групп:  

А.Большая группа  

Б.Малая группа  

В.Стихийная группа  1.Толпа  

2.Нация  

3.Неформальная  

4.Публика  

5.Государство  

 

 

26. Закончите предложение:  

К.Левин выделил такие стили лидерства как … .  

 

27. Выберите правильный ответ.  

Кем был разработан социометрический метод (укажите фамилию ученого)?  

А. Леонгард.  

Б. Морено.  

В. Кеттелл.  

Г. Годфруа.  

 

28. Выберите правильный ответ.  

В процессе убеждения идет воздействие на человека через такую сферу как:  

А. эмоции.  

Б. интеллект.  

В. воля.  

Г. характер.  

 

29. Определите последовательность групп по уровню их развития начиная с самой низкой.  

А. корпорация  

Б. коллектив  

В. диффузная  

Г. просоциальная  

Д. асоциальная.  

 

30. Установите соответствие между авторами и видами малых групп.  

А. Ч.Кули  

Б. Э.Мейо  

В. Г.Хаймен  1. формальные  

2. не формальные  

3. референтные  

4. первичные  

5. вторичные  

6. группа членства  
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31. Выберите правильный ответ.  

Выделите сферы применения прикладной социальной психологии  

А. политическая.  

Б. экономическая.  

В. образования.  

Г. когнитивная.  

 

32. Выберите правильный ответ.  

Ведущий социально-психологического тренинга выполняет следующие функции:  

А. катализатор  

Б. эксперт  

В. образец поведения.  

Г. посредник 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Межличностные отношения как предмет социально-

психологического исследования 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

2. Теория межличностных отношений В. Шутца. 

3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

4. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи. 

6. Теории социального научения, морального развития личности. 

7. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений. 

10. Личностные детерминанты альтруизма. 

11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях 

12. Профилактики межличностной агрессии 

13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 

14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 

15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 

16. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

17. Агрессия, ее причины и последствия. 

18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

20. Просоциальное и асоциальное поведение. 

 

 Тема практического занятия: Психология межличностного конфликта 

Форма практического задания: кейсы 

Кейсы 

Ситуация 1 

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения новой 

технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами производства 

продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персонала, которому 

предстоит осваивать новую технологию. 
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Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

 

Ситуация 2 

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено. 

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? 

Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

 

Ситуация 3 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то 

оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех 

же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

 

Ситуация 4 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 

находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 

Ситуация 5 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возник конфликт. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 6 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 7 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» работу 

и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена на 

мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, 

что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой 

жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится больше 

зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную 

окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 8 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. Они 

говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно 

отвечает: “Значит, пойду работать”. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
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Ситуация 9 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не по 

назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 10 

В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него интерес 

к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Предметом социальной психологии не являются  
    

   А) Личность  

   Б) Социальные группы  

   В) Индивидуальность  

   Г) Закономерности общения  

    

  -- Основным методом академической социальной психологии является:  

    

   А) Наблюдение  

   Б) Опрос  

   В) Социально-психологический эксперимент  

   Г) Социометрия  

   Д) Социально-психологический тренинг  

    

  -- Социальная психология является:  

   А) Частью социологии  

   Б) Частью психологии  

   В) Оба утверждения верны  

   Г) Оба утверждения неверны  

    

  -- П.Н. Шихирев в социальной психологии выделяет:  

    

   А) Американскую социальную психологию  

   Б) Западно-европейскую социальную психологию  

   В) Японскую социальную психологию  

   Г) Отечественную социальную психологию  

    

  -- Методы социальной психологии не используются в:  

    

   А) Этнопсихологии  

   Б) Психологии рекламы  

   В) Психологии менеджмента  

   Г) Политической психология  

   Д) Общей психологии  

   Е) Социологии  

  -- Представителями интеракционизма являются:  

    



 
25 

   А) Г.Келли  

   Б) Дж. Мид  

   В) А. Бандура  

   Г) Т. Шибутани  

   Д) Л.Фестингер  

   Е) Э. Берн  

    

    

    

    

    

    

  -- Проблемы социализации в социальной психологии рассматриваются 

преимущественно в рамках:  
    

   А) Интеркационизма  

   Б) Когнитивного подхода  

   В) Бихевиорального подхода  

   Г) Деятельностного подхода  

   Д) Гуманистического подхода  

    

  -- Социальный статус - это:  

    

   А) Положение индивида или группы в социальной системе  

   Б) Позиция индивида или группы по отношению к социальным явлениям  

   В) Состояние психического здоровья  

   Г) Уровень благосостояния члена общества  

    

  -- Социальная роль - это:  

    

   А) Динамический аспект статуса  

   Б) Поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный социальный статус  

   В) Совокупность требований, предъявляемых индивиду обществом, а также действий, 

которые должен выполнять человек, занимающий данный статус в социальной системе  

   Г) Это театральный термин  

   Д) Один из механизмов социализации  

   Е) Ни одно из определений не подходит  

    

  -- Найдите лишнее:  

    

   А) Социальное расслоение  

   Б) Социальный статус  

   В) Социальные ожидания  

   Г) Социальные санкции  

   Д) Социальные изменения  

   Е) Социальная мобильность  

   Ж) Социальная роль  

    

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Малые группы в социальной психологии 
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Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Малые группы в социальной психологии 

2. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров и 

членов малых групп. 

3. Гендерный аспект лидерства. 

4. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

5. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

6. Формальное и неформальное лидерство. 

7. Сущность социально-психологического климата. 

8. Групповые эффекты. 

9. Особенности руководства малой группой. 

10. Особенности принятия группового решения. 

11. Феномен групповой сплоченности. 

12. Конфликты в малых группах 

13. Малая группа-понятие и классификация 

14. Функции малой группы 

15. Значимые характеристики малой группы 

16. Референтная группа и ее функции. 

17. Формальные и неформальные группы. 

18. Групповые нормы. 

19. Семья как малая группа. 

20. Понятие малой группы и коллектива - базовые характеристики. 

 

Тема практического занятия: Социально-психологические характеристики 

организаций 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

2. Современные проблемы рекрутмента. 

3. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

4. Функции организации. 

5. Авторитет руководителя организации 

6. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

7. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности организации 

8. Культура научной организации и мотивации труда 

9. Организационная культура как регулятор поведения 

10. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

11. Организация как средняя социальная группа. 

12. Социально-психологического климата в организации. 

13. Психологические аспекты построения карьеры. 

14. Социально-психологические особенности конфликтов в организации. 

15. Факторы формирования социально-психологического климата. 

16. Место и роль психолога в фирме или организации. 

17. Психология управленческих воздействий. 

18. Роль личности руководителя при решении и профилактике конфликтов в организации. 

19. Стили руководства в системах управления. 

20. Личность руководителя организации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

  -- Социальная установка - это:  

    

   А) Аттитюд  

   Б) Отношения личности к социальным явлениям  

   В) Устройство для проведения социально-психологического эксперимента  

   Г) Результат взаимодействия социальной потребности и социальной ситуации  

   Д) Ни одно из определений не подходит.  

    

    

    

    

  -- Социальная установка не включает в себя аспекты:  

    

   А) Когнитивный  

   Б) Коммуникативный  

   В) Поведенческий  

   Г) Эмоционально-оценочный  

    

    

  -- Когнитивный диссонанс - это:  

    

   А) Феномен рассогласования взаимосвязанных знаний об объекте или явлении  

   Б) Межличностный конфликт, обусловленный разными взглядами оппонентов  

   В) Противоречие между разумом и чувствами  

   Г) несовпадение точек зрения у партнеров по общению  

   Д) позиция наблюдателя социально-психологического эксперимента  

    

    

  -- Общение - это, прежде всего:  

    

   А) Информационный обмен  

   Б) Взаимодействие людей в ходе выполнения совместной деятельности  

   В) Понимание партнера по общению  

   Г) И то, и другое, и третье  

   Д) Ни одно из определений не подходит  

    

    

  -- Социальная группа - это:  

    

   А) Совокупность индивидов, выделяемых из социального целого по одному или 

нескольким признакам  

   Б) Совокупность социальных объектов  

   В) Социальная прослойка или страта  

    

    

  -- Социальные нормы - это:  

    

   А) правила, устанавливаемые социальными группами друг для друга при 

взаимодействии  

   Б) эталон, образец, регулирующий психологические механизмы деятельности  

   В) Совокупность требований, предъявляемых той или иной социальной группой к своим 

членам  
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   Г) общие представления о желательном и нежелательном поведении членов группы  

   Д) границы поведения, выход за которые осуждается обществом. 

    

-- Конформность - это:  

    

   А) умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам  

   Б) податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально 

не разделявшейся им позицией большинства.  

   В) Способность испытывать чувство комфорта в незнакомых социальных ситуациях  

   Г) неспособность чётко сформулировать собственные принципы и придерживаться их.  

    

    

  -- Социальная перцепция -это:  

    

   А) способность индивида усваивать социальные нормы  

   Б) восприятие другого человека  

   В) устойчивость, неизменность характеристик социальной группы  

   Г) Влияние на процесс восприятия социальных или личностных факторов, к которым 

могут относиться мотивация, установки, ожидания, влияние группы и т.д. 

    

  -- Каузальная атрибуция - это:  

    

   А) характерные для конкретной социальной ситуации признаки  

   Б) изначальные свойства социального объекта  

   В) Феномен социального взаимодействия, состоящий в интерпретации индивидом 

причин поведения других людей и своего собственного  

   Г) процесс познания индивидом закономерностей своего существования в обществе 

д). разъяснение оппоненту своего мнения в конфликте 

  -- Имплицитные теории личности - это:  

    

   а) Группа теорий, разрабатываемых в рамках когнитивного подхода в социальной 

психологии  

   б) Представления о структуре и механизмах функционирования личности, 

сформированные не в научном исследовании, а в повседневной жизни  

   в) Представления "человека с улицы" о связи качеств личности  

   г) Теории личности, заимствованные социальной психологией из области общей 

психологии  

    

  -- Исключите лишнее:  

    

   а) эффект социальной лености  

   б) эффект ореола  

   в) эффект новизны  

   г) эффект первичности  

   д) эффект групповой поляризации  

    

    

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: Психология больших социальных групп 
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Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 

2. Современное состояние политической психологии в России. 

3. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы. 

4. Актуальные проблемы современной психологии религии. 

5. Психология воздействия толпы на человека. 

6. Паника как социально-психологический феномен. 

7. Социально-психологическая профилактика возникновения паники. 

8. Механизмы воздействия на массовые настроения 

9. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы 

этнической психологии? 

10. Что понимают под психическим обликом нации? 

11. Что такое национальный характер? 

12. Что лежит в основе этнического стереотипа? 

13. Каковы характеристики этноцентризма? 

14. Социальные группы современной России? 

15. Что такое национально-психологические характеристики представителей конкретной 

этнической общности. 

16. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной психологии 

людей? 

17. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой. 

18. Условия, порождающие изменения поведения в толпе. 

19. Ролевая структура агрессивной толпы. 

 

Тема практического занятия: Массовые взгляды и представления 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Современное состояние психологии масс в России. 

2. Актуальные проблемы психологии социального познания. 

3. Зарубежная психология социальных представлений 

4. Имидж как социально-психологический феномен. 

5. Общественное мнение, как инструмент управления публикой 

6. Психологические механизмы формирования социальных стереотипов. 

7. Социально-психологические исследования изменений в массовом сознании, 

общественных настроениях и общественном мнении. 

8. Общественное мнение как фактор массового сознания 

9. История развития феномена массовое сознание. 

10. Социально-психологические механизмы влияния на групповое и массовое сознание. 

11. Социально-психологические особенности массового сознания в современном 

российском обществе 

12. Место и роль средств массовой коммуникации и информации в формировании 

социально-психологических особенностей массового сознания. 

13. Манипуляция массовым сознанием при проведении рекламных акций. 

14. Массовое сознание и пропаганда. 

15. Имидж как средство воздействия на массовое сознание людей. 

16. Механизмы воздействия на массовое сознание 

17. Массы и массовое сознание. 

18. Функции и формы общественного мнения. 

19. Технологии управления и методы управления массовым сознанием и массовым 

поведением. 

20. Психология массового сознания 

 

http://studopedia.su/9_21877_mehanizmi-vozdeystviya-na-massovoe-soznanie.html
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Тема практического занятия: Массовые психические состояния и проявления. 

Психология массовой коммуникации 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе 

1. Психология массовых настроений. 

2. Публика и условия ее возникновения 

3. Общественное мнение как инструмент управления публикой. 

4. Понятие естественной толпы и ее характеристики. 

5. Виды естественных толп 

6. Свойство толпы и приемы манипуляции ею. 

7. Паника и факторы ее возникновения. 

8. Способы предотвращения и ликвидации массовой паники 

9. Феномен слуха и его классификация 

10. Механизмы и факторы распространения слухов 

11. Психология массовых настроений: виды, динамика и механизмы воздействия. 

12. Традиции и обычаи как компоненты общественной психологии. 

13. Общение и коммуникация как психологические явления 

14. Современное состояние психологии рекламы в России. 

15. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 

16. Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 

17. Эффективность средств массовой коммуникации 

18. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 

19. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека 

20. Модели убеждающей коммуникации 

21. Способы и механизмы изменения установок 

22. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 

23. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 

24. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 

25. Рациональность и эмоциональность сообщения. 

26. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации. 

27. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой коммуникации. 

28. Категории медиапсихологии 

29. Установки и ценности аудитории СМИ. 

30. Информационно-психологическая культура СМИ: текст, смыл, эмоции. 

31. Личность как потребитель массовой информации. 

32. Массовая коммуникация и реклама. 

33. Служба семьи. 

34. Психология здоровья (влияние поведения на здоровье). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной 
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работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Введение в 

социальную психологию 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

2 Подготовка рефератов 

2 Подготовка эссе 

Раздел 2. Социальная 

психология личности 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

4 Подготовка эссе 

Раздел 3. Социальная 

психология общения и 

влияния 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

2 Выполнение кейс - задания 

2 Подготовка эссе 

Раздел 4. Социальная 

психология межличностных 

отношений 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

2 Выполнение кейс - задания 

2 Подготовка эссе 

Раздел 5. Социальная 

психология групп 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

4 Подготовка эссе 

Раздел 6. Социальная 

психология общностей 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

4 Подготовка эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

36  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

36  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Введение в 

социальную психологию 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

2 Подготовка рефератов 

2 Подготовка эссе 

Раздел 2. Социальная 

психология личности 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

4 Подготовка эссе 

Раздел 3. Социальная 

психология общения и 

влияния 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

2 Выполнение кейс - задания 

2 Подготовка эссе 

Раздел 4. Социальная 

психология межличностных 

отношений 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

2 Выполнение кейс - задания 

2 Подготовка эссе 

Раздел 5. Социальная 

психология групп 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

4 Подготовка эссе 

Раздел 6. Социальная 10 Самостоятельное изучение 
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психология общностей материала раздела 

4 Подготовка эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

76  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Тема 1.1. История социальной психологии в России XX столетия. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 1917 

года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости создания 

новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методологии 

социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, 

П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, А.С. 

Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. 

4. Социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии в 

50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии. Социально-

психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных исследований 

социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической социальной психологии. 

Актуальные проблемы социально-психологических исследований в конце ХХ века. 

 

Тема 1.2. Методология и методы социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Методология социальной психологии: понятие, уровни методологии, принципы 

построения социально-психологического исследования. 

2. Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение», 

«отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

3. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

4. Методы социальной психологии. Эмпирические исследования в социальной 

психологии. 

5. Интерпретация и представление результатов социально-психологического 

исследования. 

 

Тема 1.3. Социометрия как метод психологических исследований. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры. 

2. Историко-методологические основания социометрии 

3. Особенности проведения социометрического исследования 

4. Роль и значение социометрия, как метода исследования внутригрупповых отношений 

5. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности 

Вопросы для самоподготовки 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Основные подходы к ее решению. 
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2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э. Фромм, Э. 

Шпрангер, К. Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные социально-психологические типологии личности: классификация А.Ф. 

Лазурского, типология К.А. Абульхановой-Славской и др. 

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 

социально-психологических свойств и социально-психологическом облике личности. 

5. Основные социально-психологические свойства личности . 

 

Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения человека 

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. Основные 

теоретические подходы и концепции социализации. 

2. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика 

социализации. 

3. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. Социальная зрелость личности. 

4. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном поведении и его 

регуляторах. Нормативная регуляция поведения. Ценности и ценностные ориентации личности. 

Проблемы и методы психологической диагностики ценностей. 

5. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. Современное 

понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. Структура и функции 

социальных установок. 

6. Проблема изменения социальных установок. Взаимовлияние аттитюдов и поведения. 

Явление когнитивного диссонанса. Поведенческий и когнитивный подходы. Теории 

когнитивного соответствия. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Тема 3.1. Социально-психологические характеристики общения 

Вопросы для самоподготовки 
1. Специфика исследования общения в социальной психологии. Общение в системе 

социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты. 

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация. 

4. Общение как процесс. Стадии контакта. 

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация. 

6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от социального 

восприятия к социальному познанию. 

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики. 

 

Тема 3.2. Социальная психология влияния. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния 

(убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические особенности, 

исторические корни, применение в современной жизни. 

2. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

3. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 

4. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания. 
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5. Заражение как способ группового воздействия 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Тема 4.1. Межличностные отношения как предмет социально-психологического 

исследования. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева; 

структура взаимоотношений; типы отношений и основания их классификации; психологические 

факторы и механизмы формирования взаимоотношений; динамика межличностных отношений; 

явление аккомодации и феномен социального проникновения в межличностных отношениях; 

проблема межличностной совместимости; виды деструктивных межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и механизмы 

развития мотивации помощи; теории социального научения, морального развития личности; 

атрибутивные и ролевые подходы; психологические модели альтруистической мотивации 

помощи: псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения; личностные и 

ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального изучения, 

основные результаты, объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 

понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные подходы к 

исследованию агрессии; методы психологической диагностики агрессивности в отношениях; 

личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного поведения; 

проблема социально-психологической коррекции агрессивных проявлений межличностных 

отношений). 

 

Тема 4.2. Психология межличностного конфликта. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов. 

2. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию межличностных 

конфликтов. 

3. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта. 

Последствия конфликтов. 

4. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие модели 

разрешения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Посредник в 

урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Тема 5.1. Малые группы в социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. История и 

традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию малых 

групп в зарубежной и отечественной психологии. 

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 

поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; 

феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как «поле» 

межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы взаимовлияний 

в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и 

ценности, групповые ожидания. 
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4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руководства в 

отечественной и зарубежной психологии. Особенности организации взаимодействия и 

взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной 

деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, политической 

ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и критерии коллектива. 

Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых процессов в коллективе. 

Социально-психологические аспекты исследования коллектива. Постановка проблемы 

коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. Петровского, 

М.Г. Ярошевского и др.). 

6. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 

супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных ценностей. 

Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития взаимоотношений в семье. Основные 

кризисы взаимоотношений супругов. Проблема гармонизации межличностных отношений в 

семье. 

 

Тема 5.2. Социально-психологические характеристики организаций. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Организация, как социально-психологический феномен (социально-психологические 

проблемы управления в организации; личность как объект и субъект управления; группа, как 

объект и субъект управления; психологические условия эффективного взаимодействия в системе 

«руководитель – подчиненный»; позиционные отношения; 

2. Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и 

взаимодействие как уровни управления в организации; социально-психологический климат 

организации и факторы его формирования; организационная культура и организационная 

социализация). 

3. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные проблемы 

рекрутмента; 

4. Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Тема 6.1. Психология больших социальных групп. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 

социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии больших социальных 

групп. Феноменология больших групп. 

2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой 

психологии: заражение, подражание, внушение. 

3. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального слоя. 

Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация групп в обществе. 

5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического сознания 

и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

6. Общественные движения как разновидность социально-психологической общности, 

динамика возникновения, виды и особенности психологии общественных движений. 

7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 

исследований в политической психологии. 

8. Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 

Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные движения, их 

социально-психологическая характеристика. 

9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 

Основные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные группы. 
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Тема 6.2. Массовые взгляды и представления 

Вопросы для самоподготовки 

1. Социальный мир как предмет социального познания. Психологические и социальные 

детерминанты конструирования социального мира. 

2. Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией. Искажение и 

проблемы кодирования и хранения социальной информации. 

3. Психология социальных представлений. Зарубежные и отечественные направления 

изучения социальных представлений. 

4. Общественное мнение как интегральное общественно-психологическое явление. 

Функции и формы общественного мнения. Особенности, условия и механизмы формирования 

общественного мнения. 

5. Проблема управления общественным мнением. 

 

Тема 6.3. Массовые психические состояния и проявления. Психология массовой 

коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Массы и массовые психические состояния. 

2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. 

Динамика развития массового настроения. 

3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты 

общественной психологии. 

4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные 

особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных коммуникаций. 

5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 

общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. Эффекты массовой 

коммуникации. 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных 

процессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения. 

8. Какие отношения между академической и практической социальной психологией 

существуют в настоящее время. 

9. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем 

определяется выбор стратегий? 

10. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной 

психологии? 

11. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально - 

психологического исследования. 

12. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных. 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
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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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий. 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе: 

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 
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4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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, 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. 
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4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код контроли-

руемой ком-

петенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Введение 

в социальную 

психологию 

УК-3 тестирование 1. Дайте определение  
Социальная психология – это … .  

 

2. Выберите правильный ответ.  
Предметом изучения социальной психологии является…  

А. массовидные явления психики  

Б. личность в группе  

В. психологические характеристики группы  

Г. массовидные явления психики и личность в группе.  

 

3. Выберите правильный ответ.  
Контент–анализ можно применять только в случае, если исследуемый 

материал обладает следующими характеристиками…  

А. большой объем исследуемого материала и однопорядковость 

подсчитываемых смысловых единиц.  

Б. большой объем текста.  

В. возможность компьютерной обработки.  

Г. соответствие целям и задачам исследования.  

 

4. Установите соответствие между классификацией методов и их 

характеристиками выражающими их детали, признаки, особенности:  

А. Основные  

Б. Вспомогательные  

В. Воздействия  

1. тесты  

2. социометрия  

3.социально-психологический тренинг  
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4. наблюдение  

5.опрос  

 

 

5. Выберите правильный ответ.  
Человек развивается как личность благодаря такой функции общения как:  

А. стилистическая.  

Б. прагматическая.  

В. внутриличностная.  

Г. формирующая.  

 

6. Закончите предложение:  
Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации 

между партнерами по общению является … .  

 

 

ОПК-8 тестирование 7. Установите соответствие между основными структурными 

компонентами общения и выражающими их деталями, признаками, 

особенностями:  

А.Коммуникация  

Б.Интеракция  

В.Социальная перцепция  

1.Взаимодействие  

2.Восприятие  

3.Информация  

4.Репрезентация  

5.Депривация  

 

 

8. Закончите предложение:  
Перечислите типы (стратегии) взаимодействия по К.Томасу … .  

 

9. Выберите правильный ответ.  
Противоречие, возникшее в процессе взаимодействия в сочетании с 

негативными эмоциональными переживаниями является:  

А. саботаж.  
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Б. конфликт.  

В. бойкот.  

 

10. Вставьте пропущенное слово:  
Постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в 

состояние другого человека – это … .  

 

11. Выберите правильный ответ.  
Осознание субъектами – лицом или общностью – того, как они в 

действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или 

общностями называется  

А. аттракция.  

Б. импритинг.  

В. интроспекция.  

Г. рефлексия  

 

2 Раздел 2. 

Социальная 

психология 

личности 

УК-3 тестирование 12. Выберите правильный ответ.  
Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных 

качеств называется:  

А. установка.  

Б. эффект бумеранга.  

В. эффект ореола.  

Г. эффект первичности.  

 

13. Установите соответствие между основными знаковыми системами и 

деталями, признаками, особенностями их выражающими:  

А.Оптико-кинетическая система  

Б.Паралингвистическая система  

В.Экстролингвистическая система  

1.тембр голоса  

2.пауза  

3.поза  

4.жест  

5.кашель  
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14. Выберите правильный ответ.  
Обобщенная, упрощенная, сокращенная система представлений о социальных 

объектах называется  

А. предубеждение.  

Б. установка.  

В. стереотип.  

Г. образ мира.  

 

15. Выберите правильный ответ.  
Какой из аргументов к личности коммуникатора, на ваш взгляд, более 

убедительный и почему?  

А. Это говорила моя тетя.  

Б. Я узнал это от нашего начальника.  

В. Да каждый умный человек так говорит.  

Г. Передавала «Свобода».  

Д. Было по 1 программе.  

 

16. Закончите предложение:  
Процесс социализации по Г.М.Андреевой происходит в таких трёх сферах как 

… .  

 

ОПК-8 тестирование 17. Выберите правильный ответ.  
Социальная группа, в которой индивид усваивает социальное влияние и 

воспроизводит систему социальных связей называется  

А. группа членства.  

Б. реальная группа.  

В. институт социализации  

Г. референтная группа.  

 

18. Закончите предложение:  
Процесс социализации в отечественной психологии состоит из таких стадий 

как … .  
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19. Закончите предложение:  
Социально – психологическая установка возникает при наличии таких 

характеристик как … .  

 

20. Выберите правильный ответ.  
А.Смит в 1942 г. выделил трехкомпонентную структуру аттитюда:  

А. когнитивный, аффективный, оценочный.  

Б. оценочно-волевой, эмоциональный, когнитивный.  

В. аффективный, эмоциональный, поведенческий.  

Г. когнитивный, аффективный, поведенческий.  

 

21. Выберите правильный ответ.  
Кому принадлежит классификация групп (укажите фамилию ученого), когда 

большие группы подразделяются на устойчивые и стихийные; малые группы – 

на становящиеся и развитые:  

А. Парыгин Б.Д.  

Б. Андреева Г.М.  

В. Петровский А.В.  

Г. Шорохова Е.В.  

 

22. Вставьте пропущенное слово:  
Социальная группа, на норы, ценности и оценки которой ориентируется 

индивид в своем поведении и самооценке, называется … .  

 

 

3 Раздел 3. 

Социальная 

психология 

общения и влияния 

УК-3 тестирование 23. Выберите правильный ответ.  
Феномен конформности экспериментально был изучен ученым по фамилии:  

А. Хейман.  

Б. Аш.  

В. Мейо.  

Г. Ньюком.  

 

24. Выберите правильный ответ.  
Податливость человека давлению группы и принятие им группового мнения, 
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которого он первоначально не разделял, проявляющееся в изменении его 

поведения и установок, называется  

А. конформность.  

Б. интериоризация.  

В. подражание.  

Г. самоопределение личности в группе.  

 

25. Соотнесите виды групп:  

А.Большая группа  

Б.Малая группа  

В.Стихийная группа  

1.Толпа  

2.Нация  

3.Неформальная  

4.Публика  

5.Государство  

 

 

26. Закончите предложение:  
К.Левин выделил такие стили лидерства как … .  

 

27. Выберите правильный ответ.  
Кем был разработан социометрический метод (укажите фамилию ученого)?  

А. Леонгард.  

Б. Морено.  

В. Кеттелл.  

Г. Годфруа.  

 

28. Выберите правильный ответ.  
В процессе убеждения идет воздействие на человека через такую сферу как:  

А. эмоции.  

Б. интеллект.  

В. воля.  

Г. характер.  

 

29. Определите последовательность групп по уровню их развития 
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начиная с самой низкой.  
А. корпорация  

Б. коллектив  

В. диффузная  

Г. просоциальная  

Д. асоциальная.  

 

ОПК-8 тестирование 30. Установите соответствие между авторами и видами малых групп.  

А. Ч.Кули  

Б. Э.Мейо  

В. Г.Хаймен  

1. формальные  

2. не формальные  

3. референтные  

4. первичные  

5. вторичные  

6. группа членства  

 

 

31. Выберите правильный ответ.  
Выделите сферы применения прикладной социальной психологии  

А. политическая.  

Б. экономическая.  

В. образования.  

Г. когнитивная.  

 

32. Выберите правильный ответ.  
Ведущий социально-психологического тренинга выполняет следующие 

функции:  

А. катализатор  

Б. эксперт  

В. образец поведения.  

Г. посредник 

 

4 Раздел 4. 

Социальная 

УК-3 тестирование Предметом социальной психологии не являются  
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психология 

межличностных 

отношений 

   А) Личность  

   Б) Социальные группы  

   В) Индивидуальность  

   Г) Закономерности общения  

    

  -- Основным методом академической социальной психологии является:  

    

   А) Наблюдение  

   Б) Опрос  

   В) Социально-психологический эксперимент  

   Г) Социометрия  

   Д) Социально-психологический тренинг  

    

  -- Социальная психология является:  

   А) Частью социологии  

   Б) Частью психологии  

   В) Оба утверждения верны  

   Г) Оба утверждения неверны  

    

  -- П.Н. Шихирев в социальной психологии выделяет:  

    

   А) Американскую социальную психологию  

   Б) Западно-европейскую социальную психологию  

   В) Японскую социальную психологию  

   Г) Отечественную социальную психологию  

    

  -- Методы социальной психологии не используются в:  

    

   А) Этнопсихологии  

   Б) Психологии рекламы  

   В) Психологии менеджмента  

   Г) Политической психология  

   Д) Общей психологии  

   Е) Социологии 
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ОПК-8 тестирование   -- Представителями интеракционизма являются:  

    

   А) Г.Келли  

   Б) Дж. Мид  

   В) А. Бандура  

   Г) Т. Шибутани  

   Д) Л.Фестингер  

   Е) Э. Берн  

    

    

    

    

    

    

  -- Проблемы социализации в социальной психологии рассматриваются 

преимущественно в рамках:  
    

   А) Интеркационизма  

   Б) Когнитивного подхода  

   В) Бихевиорального подхода  

   Г) Деятельностного подхода  

   Д) Гуманистического подхода  

    

  -- Социальный статус - это:  

    

   А) Положение индивида или группы в социальной системе  

   Б) Позиция индивида или группы по отношению к социальным явлениям  

   В) Состояние психического здоровья  

   Г) Уровень благосостояния члена общества  

    

  -- Социальная роль - это:  

    

   А) Динамический аспект статуса  

   Б) Поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный социальный 
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статус  

   В) Совокупность требований, предъявляемых индивиду обществом, а также 

действий, которые должен выполнять человек, занимающий данный статус в 

социальной системе  

   Г) Это театральный термин  

   Д) Один из механизмов социализации  

   Е) Ни одно из определений не подходит  

    

  -- Найдите лишнее:  

    

   А) Социальное расслоение  

   Б) Социальный статус  

   В) Социальные ожидания  

   Г) Социальные санкции  

   Д) Социальные изменения  

   Е) Социальная мобильность  

   Ж) Социальная роль  
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5 Раздел 5. 

Социальная 

психология групп 

УК-3 тестирование   -- Социальная установка - это:  

    

   А) Аттитюд  

   Б) Отношения личности к социальным явлениям  

   В) Устройство для проведения социально-психологического эксперимента  

   Г) Результат взаимодействия социальной потребности и социальной 

ситуации  

   Д) Ни одно из определений не подходит.  

    

    

    

    

  -- Социальная установка не включает в себя аспекты:  

    

   А) Когнитивный  

   Б) Коммуникативный  

   В) Поведенческий  

   Г) Эмоционально-оценочный  

    

    

  -- Когнитивный диссонанс - это:  

    

   А) Феномен рассогласования взаимосвязанных знаний об объекте или 

явлении  

   Б) Межличностный конфликт, обусловленный разными взглядами 

оппонентов  

   В) Противоречие между разумом и чувствами  

   Г) несовпадение точек зрения у партнеров по общению  

   Д) позиция наблюдателя социально-психологического эксперимента  

    

    

  -- Общение - это, прежде всего:  

    

   А) Информационный обмен  

   Б) Взаимодействие людей в ходе выполнения совместной деятельности  

   В) Понимание партнера по общению  

   Г) И то, и другое, и третье  

   Д) Ни одно из определений не подходит  
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ОПК-8 тестирование -- Конформность - это:  

    

   А) умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам  

   Б) податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с 

первоначально не разделявшейся им позицией большинства.  

   В) Способность испытывать чувство комфорта в незнакомых социальных 

ситуациях  

   Г) неспособность чётко сформулировать собственные принципы и 

придерживаться их.  

    

    

  -- Социальная перцепция -это:  

    

   А) способность индивида усваивать социальные нормы  

   Б) восприятие другого человека  

   В) устойчивость, неизменность характеристик социальной группы  

   Г) Влияние на процесс восприятия социальных или личностных факторов, к 

которым могут относиться мотивация, установки, ожидания, влияние группы 

и т.д. 

    

  -- Каузальная атрибуция - это:  

    

   А) характерные для конкретной социальной ситуации признаки  

   Б) изначальные свойства социального объекта  

   В) Феномен социального взаимодействия, состоящий в интерпретации 

индивидом причин поведения других людей и своего собственного  

   Г) процесс познания индивидом закономерностей своего существования в 

обществе 

д). разъяснение оппоненту своего мнения в конфликте 

  -- Имплицитные теории личности - это:  

    

   а) Группа теорий, разрабатываемых в рамках когнитивного подхода в 

социальной психологии  

   б) Представления о структуре и механизмах функционирования личности, 

сформированные не в научном исследовании, а в повседневной жизни  

   в) Представления "человека с улицы" о связи качеств личности  

   г) Теории личности, заимствованные социальной психологией из области 
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6 Раздел 6. 

Социальная 

психология 

общностей 

УК-3 тестирование   -- Групповая динамика- это:  

    

   а) взаимодействие социальных групп в ходе выполнения совместной задачи  

   б) Совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и 

явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой группы 

(образование, функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад)  

   в) энерго-информационный потенциал группы, способствующий или 

препятствующий совместной деятельности  

    

    

    

   23. Малая группа  

    

   а) группа, состав которой меньше пяти-семи человек  

   б) группа, где каждый знает остальных в лицо  

   в) относительно небольшое число непосредственно контактирующих 

индивидов, объединенных общими целями и задачами.  

    

    

24. Фундаментальные ошибки атрибуции - это:  

    

   а) рассогласование между субъективным представлением о социальной 

реальности и объективными ее характеристиками  

   б) изначально неверное представление о другом человеке  

   в) Тенденция наблюдателей недооценивать влияние ситуации на поведение 

человека, в то же время переоценивая влияние особенностей личности  

    

   25.. Большая группа - это:  

    

   а) группа, содержащая больше пяти-семи человек. Границей служит число 

сущностей, которыми может одновременно оперировать человеческий мозг  

   б) Реальная, значительная по размерам и сложно организованная общность 

людей, вовлеченных в ту или иную общественную деятельность (например, 

коллектив школы или вуза, предприятия или учреждения).  
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   в) Количественно не ограничиваемая условная общность людей, выделяемая 

на основе определенных социальных признаков (пола, возраста, 

национальности и т. п.)  

   г) совокупность некоторого количества малых групп  

    

   26. Лидер:  

    

   А) Он же - руководитель: назначаемый сверху организатор совместной 

деятельности группы, обладающий соответствующими властными 

полномочиями  

   Б) Политический деятель  

   В) член группы, за которым она признает право принимать ответственные 

решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная 

личность, реально играющая центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе  

   Г) А+Б  

   Д) Б+В  

   Е) А+В  

   Ж) ни одно из определений не подходит  

 

ОПК-8 тестирование    27. Выберите соответствующие сочетания типов лидеров и типов 

социальной ситуации, при которых данный тип лидера наиболее 

эффективен:  

    

Впишите в средний столбец буквы из первого и третьего столбца  

   Тип лидера  
   Эффектиное 

сочетание  

   Особенности ситуации и 

группы  

   А) демократический      

   А) Экстремальная 

ситуация; задачи, решаемые 

группой, простые или 

высоко 

технологизированные; 

образовательный уровень 
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членов группы - низкий  

   Б) авторитарный      

   Б) относительно 

стабильная ситуация; задача, 

решаемая группой - 

исключительно сложная и 

творческая; образовательный 

уровень членов группы 

высокий  

   В) либеральный      

   В) Стабильная ситуация; 

задача, решаемая группой - 

достаточно сложная; 

образовательный уровень 

членов группы высокий  

    

    

   28. Самый опасный вид толпы:  

    

   А) Окказиональная  

   Б) Экспрессивная  

   В) Паническая  

   В) Агрессивная  

    

    

   29. В соответствии с общей теорией социальной коммуникации 

Соколова А.В. социальная память профессиональной группы не 

включает в себя:  

    

   А) Материальную культуру  

   Б) Духовную культуру  

   В) Коллективное бессознательное  

    

    

   30. Выделяют следующие типы харизматических лидеров:  
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   А) Серый кардинал  

   Б) Герой  

   В) Степной волк  

   Г) Спасатель  

   Д ) Патриарх  

   Е) Царь  

    

    

    

   31. Существуют следующие типы реагирования аудитории:  

    

   А) Средние изменения  

   Б) Конверсия  

   В) Большие изменения  

   Г) Малые изменения  

   Д) Инверсия  

    

   32. Схема Лассуэлла включает в себя:  

    

   А) Ингибитор  

   Б) Реципиента  

   В) Медиатор  

   Г) Социальное окружение  

   Д) Социальное влияние  

   Е) Коммуникатора  

    

   33. "Фургон с оркестром", "игра в простонародье", "перетасовка", 

"свидетельство" - это термины, описывающие:  
    

   а) приемы воздействия на аудиторию  

   б) феномены массового сознания  

   в) профессиональный жаргон политологов и психологов  

   г) ни то, ни другое, ни третье  
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   д) а+б  

   е) б+в  

   ж) а+в  

    

    

   34. Слухи  

   А) Являются феноменом массовых коммуникаций  

   Б) Являются феноменом межличностного общения  

   В) Ни то, ни другое  

   Г) И то, и другое  

    

    

   35. Выделяют следующие типы коммуникативных процессов:  

    

   а) Двусторонний  

   б) Сетевой  

   в) Смешанный  

   г) Амбивалентный  

   д) Осевой  

    

    

   36.. Э.Шпрангер выделяет следующие типы ценностных ориентаций 

индивида:  
    

   А) Конфессиональный человек  

   Б) Технический человек  

   В) Политический человек  

   Г) Религиозный человек  

   Д) Социальный человек  

   Е) Эстетический человек  

   Ж) Теоретический человек  

   З) Экономический человек  

    

   37.. Информационное влияние характерно:  
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   А) Для влияния большинства  

   Б) Для влияния меньшинства  

   В) Для тех и других  

   Г) Ни для тех, ни для других.  

    

   38. Эксперименты по влиянию меньшинства на большинство 

проводили:  

    

   А) Эш (Ах)  

   Б) С. Московиси  

   В) С. Милгрэм  

   Г) Ф. Зимбардо  

   Д) Г. Келли  

    

   39. Диспозиционная концепция личности В.А. Ядова  

    

   А) Основывается на теории Долларда-Миллера  

   Б) Основывается на понятии "социальная установка"  

   В) Объясняет парадокс Ла Пьера  

   Г) Относится к области дифференциальной психологии  

    

   40. Референтная группа - это:  

    

   А) Условная группа, существующая только в представлениях индивида  

   Б) реальная или условная социальная общность, цели, мнения и ценности 

которой в большей или меньшей мере разделяет индивид  

   В) Группа лиц, выполняющих функции социализаторов для индивида в ходе 

его развития  

   Г). Группа поддержки  

    

   41 Социализация  

    

   А) Процесс улучшение благосостояния не отдельной классовой прослойки, а 
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всего общества в целом при равных правах и возможностях.  

   Б) Процесс взаимодействия индивида и общества  

   В) процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний и навыков, позволяющих 

ему успешно функционировать в данном обществе  

   Г) то же самое, что воспитание и обучение  

    

   42. Социально-психологический климат  

    

   А) Устаревшее определение корпоративной культуры  

   Б) общее, характерное для всей группы, психологическое, эмоциональное 

состояние, преобладающее во всех взаимоотношениях и взаимодействиях 

членов группы.  

   В) Морально-психологические отношения в группе  

   Г) Элемент корпоративной культуры  

    

    

   43. Автором "Тюремного эксперимента" является:  

    

   А) Милгрэм  

   Б) Келли  

   В) Нисбетт  

   Г) Зимбардо  

    

    

   44. Проблему конформности исследовали, прежде всего:  

    

   а) Т. Шибутани  

   б) С. Милгрэм  

   в) Ф. Зимбардо  

   г) В. Агеев  

   д) Эш(Ах)  
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   45. "Парадокс Лапьера" заключается :  

    

   а) в противоречивости позиций конфликтующих сторон  

   б) в противоречии между наблюдающим и наблюдателем  

   в) в противоречии между ценностями и поведением индивида  

   г) в различиях между академической и практической социальной 

психологией  

    

   46. Автором теории когнитивного диссонанса является:  

    

   А) А.Маслоу  

   Б) Л. Фестингер  

   В) Знанецкий  

   Г) Хайдер  

   Д) Ч. Нисбетт  

    

   47. Синонимом социальной идентичности является:  

    

   А) Локус контроля  

   Б) Индивидуальное своеобразие  

   В) Групповая принадлежность  

   Г) Социальный статус  

    

   48. Автором теории социальной идентичности является:  

    

   А) Свенцицкий  

   Б) Тернер  

   В) Московиси  

   Г) Тэшфел  

   Д) Егидес  

    

    

    

   49. Понятие "социальная установка" впервые использовали:  
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   А) Лазурский  

   Б) Л. Росс  

   В) Мэйо  

   Г) К. Левин  

   Д) Богардус  

   Е) Томас и Знанецкий  

    

   50. Нормативное давление -это, прежде всего,  

    

   А) Влияние большинства членов группы  

   Б) Этот механизм связан с феноменом конформности  

   В) Это влияние лидера на членов группы  

   Г) Это влияние меньшинства на большинство  

    

   51. Основными векторами развития группы, по Бейлсу, являются  

    

   А) Деловое взаимодействие  

   Б) Межличностные отношения  

   В) И деловые взаимодействие, и межличностные отношения  

   Г) Ни то, ни другое.  

    

   52. Эффект социальной ингибиции -  

    

   а) То же, что эффект социальной фасилитации  

   б) То же, что и эффект социальной лености  

   в) Склонность к необоснованным откровениям в процессе общения с 

малознакомыми людьми  

   г) Ни то, ни другое, ни третье.  

    

   53. "Школа человеческих отношений" связана с:  

    

   а) Мэйо  

   б) Морено  
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   в) Тейлором  

   г) Хотторнским экспериментом  

   д) К. Левиным  

    

    

   54. С воззрениями Я. Л. Морено связаны понятия:  

    

   А) Транзакция  

   Б) Социометрия  

   В) Теле  

   Г) Социальный атом  

   Д) Психодрама  

   Е) Пирамида потребностей  

   Ж) Соматическая роль  

   З) Персона  

   И) Самость  

    

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 
1. Общие проблемы малой группы в социальной 

психологии. Определение малой группы и ее границы. 

2. Классификация малых групп. 

3. Динамические процессы в малой группе. 

4. Групповое давление и конформность. 

5. Эксперимент Аша. 

6. Изучение малой группы с позиции А.В. Петровского. 

7. Проблема лидерства в малых группах. Теории 

лидерства. 

8. Стили лидерства. 

9. Понятие социализации личности. Содержание процесса 

социализации. 

10. Стадии и институты социализации личности. 

11. Общение как обмен информацией (коммуникативная 

 сторона общения) 

12. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

 общения) 

13. Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения) 

14. Основные характеристики группы в социальной 

психологии. 

15. Классификация групп в социальной психологии. 

16. Психология больших социальных групп. 
 

ОПК-8 
25. Современные проблемы кросс-культурной коммуникации. 

26. Проблемы межгруппового взаимодействия. 

27. Стихийные группы и социальные движения 

28. Психология межгрупповых отношений. История вопроса. 

29. Психологические исследования масс. Роль масс в развитии 

общества. 

30. Характеристики массового поведения. Эффект заражения в 

массе. 

31.  Проблема личности в социальной психологии. 

32. Исследования социальной установки. 

33. Проблема изменения социальных установок. 

34.  Социально-психологические качества личности. 

35.   Основные направления прикладных исследований в 

практической социальной психологии 

36. Социальные представления – содержание, виды социальных 
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представлений, исследования, роль социальных представлений в 

развитии общества. 

37. Характеристики социального познания. 

38. Вклад А. Бандуры в развитии современной социальной 

психологии.  

39. Психологический аспект исследования характеристик 

воздействия средств массовой информации. 

40. Место социальной психологии в системе научного знания 

41. Дискуссия о предмете социальной психологии. 

42. Современные представления о предмете социальной психологии. 

43. Основоположники социально-психологической теории: Г. Тард, Г. 

Лебон, С. Сигеле, У. Мак-Дуголл и др. Их основные труды и идеи. 

44. Вклад К. Левина в разработку конкретных приемов исследования 

малых групп. 

45. История развития социально-психологических идей в России. 

46. Проблемы социальной психологии в «коллективной 

рефлексологии» В.М. Бехтерева. 

48. Основные методы социально-психологического исследования. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Социальная психология: учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 501 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519889 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Социальная психология: учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.]; под 

редакцией И. С. Клециной. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511727 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Алтунина, И. Р. Социальная психология: учебник для вузов / И. Р. Алтунина; под 

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 409 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510720 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Сарычев, С. В. Социальная психология: учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, О. 

В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514528 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Ефимова, Н. С. Социальная психология: учебник для вузов / Н. С. Ефимова, А. В. 

Литвинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15629-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510602 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология: учебник для вузов / А. Л. Свенцицкий. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее образование). 

https://urait.ru/bcode/519889
https://urait.ru/bcode/511727
https://urait.ru/bcode/510720
https://urait.ru/bcode/514528
https://urait.ru/bcode/510602
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— ISBN 978-5-534-15855-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/509883 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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; 

https://urait.ru/bcode/509883
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Психология развития и социализации человека» заключается 

в получении обучающимися теоретических знаний об особенностях и закономерностях развития 

человека на разных возрастных этапах онтогенеза с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по области 

профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-

КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, 

консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов умения анализировать факты детского и взрослого 

развития, за внешней картиной поведения человека выделять закономерности развития; 

2. развитие научного психологического мышления студентов; 

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

и консультирования в разные возрастные периоды. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен применять 

современные 

коммуникативные правила и 

этику речевого общения, 

правила делового этикета. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке РФ ( 

иностранном(-ых) языках). 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

Знать: современные 

коммуникативные правила 

и этику речевого общения, 

правила делового этикета 

в области психологии 

развития и социализации 

человека. 

Уметь: вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах в процессе 

решения задач в области 

психологии развития и 

социализации человека. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90   90  

Лекционные занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36   36  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50    50 

Лекционные занятия 24    24 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24    24 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2    2 
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из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 76    76 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144    144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а

я
 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Предмет и 

задачи психологии 

развития и возрастной 

психологии. 

20 6 14 7  7  -    

Тема 1.1. Методы 

психологии развития и 

возрастной психологии 

10 3 7 3  4  -    

Тема 1.2. Возникновение 

и становление возрастной 

психологии 

10 3 7 4  3  -    

Раздел 2. Теории 

детского развития 

первой трети ХХ в. 

20 6 14 7  7  -    

Тема 2.1. Психическое 

развитие как развитие 

личности: 

психосексуальная теория 

З.Фрейда 

5 1 4 2  2  -    

Тема 2.2. 

Психосоциальная теория 

развития личности Э. 

Эриксона 

5 1 4 2  2  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.3. Психическое 

развитие ребенка как 

проблема научения 

правильному поведению 

и проблема 

социализации: 

бихевиоризм и теории 

социального научения 

3 1 2 1  1      

Тема 2.4. Психическое 

развитие ребенка как 

развитие интеллекта: 

концепция Ж. Пиаже 

7 3 4 2  2      

Раздел 3. Проблема 

периодизации развития 

в онтогенезе 

20 6 14 7  7  -    

Тема 3.1. Младенчество и 

раннее детство 
10 3 7 3  4  -    

Тема 3.2. Дошкольное 

детство и младший 

школьный возраст 

10 3 7 4  3  -    

Раздел 4. Проблема 

периодизации развития 

в период взросления 

24 6 18 9  9  -    

Тема 4.1. Взросление: 

подростковый и 

юношеский возраст 

6 1 5 3  2  -    

Тема 4.2. Взрослость: 

молодость 
6 2 4 2  2  -    

Тема 4.3. Взрослость: 

зрелость 
6 2 4 2  2      

Тема 4.4. Взрослость: 

старение и старость 
6 1 5 2  3      

Раздел 5. Подходы к 

изучению личности  
20 6 14 7  7  -    

Тема 5.1. Культурно-

исторический подход к 

пониманию психического 

развития Л.С. Выготского 

10 3 7 4  3  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 5.2. Стадиальность 

психического развития 

человека  

10 3 7 3  4  -    

Раздел 6. Факторы 

развития и становления 

психики и личности 

человека 

20 6 14 7  7  -    

Тема 6.1. Роль 

деятельности и общения 

в психическом развитии 

ребенка 

10 3 7 3  4  -    

Тема 6.2. Основные 

социокультурные 

факторы развития, 

формирования и 

становления личности 

10 3 7 4  3  -  2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 18 
  

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 54 90 44  44  -  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Предмет и 

задачи психологии 

развития и возрастной 

психологии. 

20 12 8 4  4  -    

Тема 1.1. Методы 

психологии развития и 

возрастной психологии 

10 6 4 2  2  -    

Тема 1.2. Возникновение 

и становление возрастной 

психологии 

10 6 4 2  2  -    

Раздел 2. Теории 

детского развития 

первой трети ХХ в. 

22 14 8 4  4  -    

Тема 2.1. Психическое 

развитие как развитие 

личности: 

психосексуальная теория 

З.Фрейда 

5 3 2 1  1  -    

Тема 2.2. 

Психосоциальная теория 

развития личности Э. 

Эриксона 

5 3 2 1  1  -    

Тема 2.3. Психическое 

развитие ребенка как 

проблема научения 

правильному поведению 

и проблема 

социализации: 

бихевиоризм и теории 

социального научения 

5 3 2 1  1      

Тема 2.4. Психическое 

развитие ребенка как 

развитие интеллекта: 

концепция Ж. Пиаже 

67 5 2 1  1      

Раздел 3. Проблема 

периодизации развития 

в онтогенезе 

20 12 8 4  4  -    

Тема 3.1. Младенчество и 

раннее детство 
10 6 4 2  2  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 3.2. Дошкольное 

детство и младший 

школьный возраст 

10 6 4 2  2  -    

Раздел 4. Проблема 

периодизации развития 

в период взросления 

22 14 8 4  4  -    

Тема 4.1. Взросление: 

подростковый и 

юношеский возраст 

10 4 2 1  1  -    

Тема 4.2. Взрослость: 

молодость 
5 3 2 1  1  -    

Тема 4.3. Взрослость: 

зрелость 
5 3 2 1  1      

Тема 4.4. Взрослость: 

старение и старость 
6 4 2 1  1      

Раздел 5. Подходы к 

изучению личности  
20 12 8 4  4  -    

Тема 5.1. Культурно-

исторический подход к 

пониманию психического 

развития Л.С. Выготского 

10 6 4 2  2  -    

Тема 5.2. Стадиальность 

психического развития 

человека  

10 6 4 2  2  -    

Раздел 6. Факторы 

развития и становления 

психики и личности 

человека 

20 12 8 4  4  -    

Тема 6.1. Роль 

деятельности и общения 

в психическом развитии 

ребенка 

10 6 4 2  2  -    

Тема 6.2. Основные 

социокультурные 

факторы развития, 

формирования и 

становления личности 

10 6 4 2  2  -  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 18 
  

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 94 50 24  24  -  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика психологии развития и возрастной психологии как науки. Предмет и 

объект психологии развития и возрастной психологии. Разделы возрастной психологии. 

Основные понятия психологии развития (развитие, рост, созревание, психологический возраст). 

Две позиции в понимании содержания и характера развития – преформизм (нативизм) и эпигенез 

(эмпиризм). Виды психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, 

функциональное. Нормативное и индивидуальное психическое развитие. Преформированный и 

непреформированный типы развития. 

 

Тема 1.1. Методы психологии развития и возрастной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии развития. 

Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной психологии. Эксперимент 

как метод эмпирического исследования. Лабораторный эксперимент. Естественный эксперимент. 

Метод срезов как развитие стратегии констатации. Схема организации, построения 

эмпирического исследования: поперечные и продольные срезы. Биографический метод, 

«психология жизненного пути». Проблемы и перспективы формирующего эксперимента. 

Вспомогательные методы исследования. Сравнительные методы исследования: близнецовый, 

сравнение нормы и патологии, кросс-культурный. Метод опроса – беседа, интервью, анкета. 

 

Тема 1.2. Возникновение и становление возрастной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление детской возрастной психологии как самостоятельной области 

психологической науки. Объективные предпосылки для выделения детской психологии как 

самостоятельной отрасли психологической науки (вторая половина XIX века). В. Прейер как 

основатель детской психологии. Из истории становления и развития российской возрастной 

психологии во второй половине XIX – начале XX в. Тенденция объединения усилий психологов 
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и педагогов в реальной практике школьной жизни. Постановка вопросов, определение круга 

задач, уточнение предмета детской психологии. Теории детского развития первой трети ХХ в. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет и задачи психологии развития и возрастной 

психологии 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Детская психология как составная часть возрастной психологии. 

2. Историческое изменение предмета детской (возрастной) психологии. 

3. Теоретические задачи психологии развития и возрастной психологии. 

4. Значение психологии развития и возрастной психологии в теоретическом плане. 

Практическое значение и практические задачи возрастной психологии. 

5. Психология развития и другие отрасли психологической науки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Вопросы 

1. Объективное наблюдение как научный метод исследования. 

2. Виды наблюдения. 

3. Дневники развития ребенка как вариант исследования методом наблюдения. 

4. Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной психологии. 

5. Эксперимент как метод эмпирического исследования. 

6. Специфика психического развития человека. 

7. Виды психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, функциональное. 

8. Нормативное и индивидуальное психическое развитие. 

9. Объективные предпосылки для выделения детской психологии как самостоятельной 

отрасли психологической науки (вторая половина XIX века). 

10. В. Прейер как основатель детской психологии. 

11. Исследование онтогенеза методом анкетирования. 

12. Проблема связи исторического и индивидуального. 

13. Педагогические выводы эпигенетической концепции С. Холла. 

14. Идея создания педологии. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИИ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ В. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативный и тестологический подход к исследованию детского развития. Понятие 

«умственный возраст». Психическое развитие ребенка и биологический фактор созревания 

организма. Метод срезов. Сравнительный метод в детской психологии. Психическое развитие 

ребенка: факторы биологический и социальный. Психическое развитие ребенка: влияние среды. 

Проблемы социализации детей в разных культурах. 

 

Тема 2.1. Психическое развитие как развитие личности: психосексуальная теория 

З. Фрейда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психическое развитие с позиций классического психоанализа З. Фрейда. Основные идеи, 

структура психики и личности. Периодизация психического (психосексуального) развития. 

Стадии развития личности и механизм фиксации ранних переживаний. Специфика психоанализа 

детства. Основы детского психоанализа А. Фрейд. Общие аналитические методы. Своеобразие 

техники анализа детей. Игровая техника психоанализа М. Кляйн. Современные психоаналитики 

о развитии и воспитании детей. 

 

Тема 2.2. Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона 

Цель: Изучить психосоциальную теорию развития личности Э. Эриксона 
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Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона. Сходство и различие 

психосексуального подхода З.Фрейда и психосоциального подхода Э. Эриксона. Методы: 

психоисторический, клинический, метод этнографического исследования стилей воспитания, 

стилей материнства. Характеристика стадий, возрастов развития. 

 

Тема 2.3. Психическое развитие ребенка как проблема научения правильному поведению и 

проблема социализации: бихевиоризм и теории социального научения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классический бихевиоризм как наука о поведении. Концепция «чистой доски» Д. Локка 

как философская основа нового подхода в психологии. Бихевиористская теория Д. Уотсона о 

формировании поведения ребенка. Методы объективного исследования психики и научения. 

Проблема приобретения нового в поведении. Классическое обусловливание как механизм 

научения. Законы поведения Э. Торндайка. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. Виды 

подкрепления. Оперантное научение как основной вид научения человека. 

 

Тема 2.4. Психическое развитие ребенка как развитие интеллекта: концепция Ж. Пиаже 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные направления, понятия и данные исследований интеллектуального развития 

ребенка Ж. Пиаже. Ранние исследования Ж. Пиаже. Феномен эгоцентрической речи у 

дошкольников. Клинический метод для изучения содержания и особенностей детского 

мышления. Эгоцентризм как основная познавательная позиция ребенка. Закон перехода от 

эгоцентризма к интеллектуальной децентрации. Операциональная концепция интеллекта Ж. 

Пиаже. Движущие силы развития интеллекта. Адаптация, ассимиляция и аккомодация. Стадии 

развития интеллекта. Понятие об интеллектуальной операции. Направления экспериментальных 

исследований и подходы к интерпретации феноменов Ж.Пиаже в зарубежной и отечественной 

психологии. Внедрение результатов исследования в педагогическую практику. Неопиажистские 

исследования познавательного развития ребенка и проблемы социального познания. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Теории детского развития первой трети ХХ в. 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Концепция «чистой доски» Д. Локка как философская основа нового подхода в 

психологии. 

2. Бихевиористская теория Д. Уотсона о формировании поведения ребенка. 

3. Методы объективного исследования психики и научения. 

4. Проблема приобретения нового в поведении. 

5. Классическое обусловливание как механизм научения. 

6. Законы поведения Э. Торндайка. 

7. Закон затухания темпа психического развития. 

8. Теория трех ступеней в развитии ребенка К. Бюлера. 

9. Развитие от обезьяны до взрослого культурного человека как восхождение по единой 

биологической лестнице. 

10. Сходство и различие психосексуального подхода З.Фрейда и психосоциального 

подхода Э. Эриксона. 

11. Метод психоисторический. 

12. Метод клинический. 

13. Метод этнографического исследования стилей воспитания. 

14. Метод этнографического исследования стилей материнства. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – доклад. 

Темы докладов 

1. Понятие «умственный возраст». 
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2. Психическое развитие ребенка и биологический фактор созревания организма. 

3. Программные установки А. Гезелла и их реализация в лонгитюдном исследовании. 

4. Характеристика методов исследования. 

5. Методика экспериментального наблюдения, экспериментальная детская комната. 

6. Метод срезов. 

7. Сравнительный метод в детской психологии. 

8. Врожденная тенденция к оптимальному развитию; роль созревания. 

9. Основные идеи, структура психики и личности. 

10. Периодизация психического (психосексуального) развития. 

11. Стадии развития личности и механизм фиксации ранних переживаний. 

12. Специфика психоанализа детства. 

13. Основы детского психоанализа А. Фрейд. 

14. Общие аналитические методы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представления о возрастной динамике и периодизации развития Д.Б. Эльконина. Понятие 

«ведущая деятельность»; ведущая деятельность как показатель психологического возраста 

ребенка. Гипотеза о чередовании в онтогенезе разных типов ведущей деятельности, 

обеспечивающих ориентацию в мотивационно-потребностной и в операционально-технической 

сферах. 

 

Тема 3.1. Младенчество и раннее детство 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новорожденность как кризисный период. Характерные особенности периода 

новорожденности. Опережающая инициатива взрослого. Формирование потребности ребенка в 

общении. «Комплекс оживления»; компоненты реакции радостного оживления, развитие 

комплекса оживления, его значение. Младенчество как период стабильного развития. Ведущая 

деятельность младенческого периода – непосредственно-эмоциональное общение. Госпитализм 

как психологическое явление: формы проявления, причины, способы преодоления и 

предупреждения. Развитие сенсорных способностей. Развитие общения и речи. Развитие 

движений и действий. Ходьба. Появление первых слов. Социальная ситуация развития ребенка в 

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

детстве. Виды действий с предметами. Логика усвоения предметных действий. Формы общения 

ребенка и взрослого (ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение). Характер и 

содержание общения со сверстниками. Стадии развития предметной игры. Предпосылки 

возникновения сюжетно-ролевой игры. Содержание, виды и роль подражания в психическом 

развитии ребенка. Этапы формирования речи в раннем детстве. Пассивная и активная речь. 

Общая характеристика психологических и когнитивных особенностей ребенка раннего возраста. 

 

Тема 3.2. Дошкольное детство и младший школьный возраст 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная ситуация психического развития в дошкольном возрасте. Формы общения и 

развитие общения со взрослыми и сверстниками. Роль семьи в развитии личности ребенка. 

Значение первого детского коллектива для психического развития ребенка. Игра как ведущая 

деятельность периода дошкольного детства. Значение игры для психического развития ребенка. 

Другие виды деятельности дошкольника: изобразительная и конструктивная деятельности, 

восприятие литературных произведений, труд и учение. Развитие психических и когнитивных 

процессов у дошкольника. Формирование умственных действий и понятий в дошкольном 

возрасте. Развитие личности в дошкольном детстве. Социальная ситуация психического развития 

ребенка в младшем школьном возрасте. Позиция школьника. Основные трудности начального 

школьного периода. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьника. 
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Структура учебной деятельности. Психогенная школьная дезадаптация в младшем возрасте и ее 

причины. Диагностика сформированности учебной деятельности. Развитие высших психических 

функций в младшем школьном возрасте. Формирование основ научного мышления. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Проблема периодизации развития в онтогенезе 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития. 

2. Интегральная периодизация психического развития В.И. Слободчикова, Г.А. 

Цукерман. 

3. Психология жизненных событий. 

4. Решающая роль общения в психическом развитии ребенка. 

5. Возникновение стремления к самостоятельности. 

6. Личное сознание «Я сам» 

7. Основные психологические новообразования дошкольного детства. 

8. Психологическая готовность к обучению в школе. 

9. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – доклад. 

Темы докладов 

1. Поведенческий репертуар новорожденного. 

2. Возникновение ответной реакции ребенка, социальной улыбки – важнейшее 

психологическое новообразование кризисного периода новорожденности, начало собственной 

психической жизни ребенка. 

3. «Дефицит общения» как причина госпитализма. 

4. Формирование предпосылок речи, подготовительный этап развития речи. 

5. Прогрессивные движения и действия как показатели уровня развития ребенка 

(удерживание головы, сидение, ползание, манипулирование предметами) 

6. Подражание как важный путь обучения в младенчестве. 

7. Качественное отличие орудий человека и вспомогательных средств животных. 

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

9. Особенности словообразования, усвоение грамматической стороны речи. 

10. Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД ВЗРОСЛЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Кризисный характер подростничества, социально-историческая обусловленность 

возникновения подросткового возраста как переходного от детства к взрослости. Чувство 

взрослости как особая форма самосознания подростка. Проблема формирования интересов в 

подростковом возрасте. Типология педагогических конфликтов. Предпосылки перехода к 

юношескому периоду. Новое положение в системе общественных отношений. Потребность 

самоопределения, формирование профессиональной направленности. Самосознание, образ «Я» 

юноши. 

 

Тема 4.1. Взросление: подростковый возраст и юношеский возраст 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Смена характера развития: от 

социализации к индивидуализации. Гипотеза Д.И. Фельдштейна о ведущем значении 

общественно-полезной (или педагогически организованной) деятельности в подростковый 

период. Потребностно-мотивационная сфера подростка. Познавательное развитие подростка и 

учебная деятельность. Развитие формально-логического мышления. Школьная неуспеваемость: 

причины неудач, пути повышения эффективности обучения. Формирование мировоззрения 
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подростка, нравственного самосознания и стремления к самовоспитанию и самообразованию. 

Социальная ситуация развития в юности. Критерии выделения юношеского возраста – младшего 

и старшего. Роль общественно-полезного труда (учебно-профессиональной деятельности) как 

ведущей деятельности в юношеском возрасте. Учебная деятельность в юношеском возрасте. 

Развитие познавательных и профессиональных интересов, выработка ценностных ориентаций, 

формирование и развитие научного мировоззрения. Предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее как центральное психологическое новообразование 

юношеского возраста. Сексуальное развитие. Сексуальное поведение. Предпосылки перехода к 

новому возрастному периоду. 

 

Тема 4.2. Взросление: молодость 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема периодизации зрелого возраста. Задачи развития как основа выделения этапов 

взрослости. Этапы зрелости: молодость, средняя зрелость и собственно зрелость. 

Психологические закономерности формирования личности взрослого человека; критика 

понимания зрелости как «психической окаменелости». 

 

Тема 4.3. Взрослость: зрелость 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коллективная производительная деятельность как ведущая деятельность данного периода 

жизни. Источники удовлетворенности жизнью. Нормативные кризисы в возрасте около 30 лет, 

около 40 лет, после 50 лет: причины, содержание, изменение иерархии потребностей и мотивов. 

Кризис «середины жизни», «перелома жизни». Развитие интеллекта взрослого человека. 

Возможности обучения в зрелом возрасте и организация «непрерывного образования». 

 

Тема 4.4. Взрослость: старение и старость 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Биологические и социальные критерии и факторы старения. Периодизация старения: 

пожилые, старики, долгожители. Социальное и экономическое старение. Возрастные 

психофизиологические изменения и особенности высших психических функций (внимания, 

памяти, мышления). Возможности компенсации и роль личностного фактора в процессе 

старения. Психологические изменения в период старения и старости. Личностные кризисы в 

позднем возрасте. Жизненная мудрость как личностное новообразование старости. Трудовая 

деятельность, общественные интересы и возможность сохранения нормальной 

жизнедеятельности и долголетия. Особенности межличностных отношений в старческом 

возрасте. Профилактика старения. Особенности межличностных отношений в старческом 

возрасте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Проблема периодизации развития в период взросления 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Особенности общения подростков со взрослыми, стремление к личностно-

ориентированному, равноправному общению. 

2. Феномен «молодежной субкультуры». 

3. Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущая деятельность 

подросткового возраста (Д.Б. Эльконин). 

4. Характер разрешения кризисных противоречий и траектория дальнейшего 

жизненного пути личности. 

5. Патологические нарушения поведения и личности в подростковом возрасте как 

неадекватное решение возрастных задач развития. 

6. Критерии достижения взрослости. 

7. Возрастная психология и акмеология. 
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8. Проблема убывающих физических сил, привлекательности, изменение временной 

перспективы, сомнения в правильности прожитой жизни как ключевые проблемы кризиса 

зрелости. 

9. Самочувствие и недомогание в период старения. 

10. Типологии личности. 

11. Представления о деятельности пожилого человека. 

12. Психологическая готовность к уходу на пенсию. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Темы эссе 

1. Любовь и дружба в подростковом и юношеском возрасте. 

2. Старость в истории человечества и в современном мире. 

3. Зрелость как вершина жизненного пути личности. 

4. Внутренний мир пожилого человека. 

5. Общение в юношеском возрасте. 

6. «Шок отставки» в пожилом возрасте. 

7. Потребность в передаче накопленного опыта, в уважении, в самоутверждении как 

продуктивные показатели возраста. 

8. Старость и одиночество. 

9. Стереотипные представления о старости. 

10. Трудовая деятельность, общественные интересы и возможность сохранения 

нормальной жизнедеятельности и долголетия. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Анализ по «единицам», составляющим «ядро личности». Выделение «единиц» анализа 

как системообразующих характеристик строения личности. 

 

Тема 5.1. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития 

Л.С. Выготского 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Натуралистическая и культурно-историческая парадигмы исследования психического 

развития. Подход Л.С. Выготского к основным проблемам возрастной психологии. Гипотеза Л.С. 

Выготского о социальном, культурно-историческом происхождении высших психических 

функций. 

 

Тема 5.2. Стадиальность психического развития человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Проблема периодизации 

развития в онтогенезе. Категория «психологический возраст» в работах Л.С. Выготского. 

Система ключевых понятий возрастно-психологического анализа онтогенетического развития. 

Понятия «социальная ситуация развития», «новообразования», «кризис», «стабильные» и 

«критические» возрастные периоды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Подходы к изучению личности 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Типологический подход к изучению личности (Э. Кречмер, В. Шелдон, К. Леонгард, 

Г. Айзенк). 

2. Проективный подход к изучению личности (Мюррей, Омбредано) 

3. Факторный подход (Р. Кэттел, Дж. Гилфорд). 

4. «Черта» как единица анализа строения личности (Р. Кеттел, Дж. Гилфорд). 
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5. «Влечения» как единица анализа (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Л. Зонди). 

6. «Установка» как единица анализа (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили). 

7. «Диспозиция» как единица анализа (В. Штерн, Э. Шпрангер, В. Ядов). 

8. «Отношение» как единица анализа (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев). 

9. «Значение и смысл» как единица анализа (А.Н. Леонтьев). 

10. «Позиция» как единица анализа (А. Адлер). 

11. «Внутренняя позиция личности» (Л.И. Божович). 

12. «Направленность личности» (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов). 

13. «Мотив» (Б.Г. Ананьев, Т.М. Якобсон, В.Г. Асеев, Б.А. Сосновский, Б.В. Зейгарник). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – доклад. 

Темы докладов 

1. Проблемы типологизации человека. 

2. Целесообразность типологизации человека. 

3. Ограничения типологического подхода. 

4. Методики, разработанные в рамках типологического подхода (Г. Айзенк, ЕРI; Т. 

Лири, ДМО). 

5. Методики, разработанные в рамках проективного подхода (Вирджинский ДДЧ, 

Мюррей и Морган ТАТ, «пятна» Г. Роршаха). 

6. Методики, разработанные в рамках факторного подхода (Р. Кэттел 16-факторный 

анализ личности). 

7. Проблема специфики психического развития человека. 

8. «Психологический возраст» как единица анализа детского развития; структура и 

динамика возраста. 

9. Детство как культурно-исторический феномен. 

10. Детство как предмет научных исследований. 

11. Историческое происхождение детства, историческое развитие детства (Ф. Ариес, Д.Б. 

Эльконин). 

12. Понятие «социального наследования». 

 

РАЗДЕЛ 6. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХИКИ И ЛИЧНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности. Генезис 

общения и формы общения ребенка и взрослого (М.И. Лисина). Гипотеза о системном и 

смысловом строении сознания. Процессы роста, развития, формирования и становления 

личности. Особенности формирования личности через усвоение и присвоение образцов, норм, 

ценностей. Представления о «границах» и «пределах» нормы. 

 

Тема 6.1. Роль деятельности и общения в психическом развитии ребенка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и др.). Принцип интериоризации. Роль общения в 

психическом развитии ребенка. Понятие «зоны ближайшего развития»; его теоретическое и 

практическое значение. 

 

Тема 6.2. Основные социокультурные факторы развития, формирования и становления 

личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значимость образцов, норм, ценностей для формирования личности. Понятие «образцы». 

Образцы как контуры (паттерны) поведения. Объекты «интериоризации» (Л.С. Выготский), 

усвоения образца: игры (ролевые и др.), сказки, пословицы, мифы. Целесообразность усвоения 
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«разных» образцов (положительных, отрицательных). Понятия: «инвариантность качеств», 

«инвариантность поведения», «многогранность личности». Понятие «норма». Виды норм. 

Понятие «ценности». Виды ценностей. Связанность трех ориентиров: образцов, норм, ценностей. 

Причины непринятия образцов, норм, ценностей. Проблема воли, механизмы волевой регуляции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Факторы развития и становления психики и личности 

человека 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Ценности, образцы, нормы как основные социокультурные факторы личностного 

роста, развития, формирования и становления. 

2. Проблема соотношения обучения и развития. 

3. Современная социокультурная нестабильность: отсутствие единых устойчивых 

ценностей, образов, норм. 

4. Образцы как «системы соотнесений» (frame of references). 

5. Специфика отклонений от образца. 

6. Проблема социокультурной нестабильности современного общества и ее влияния на 

личность. 

7. Личностный выбор, свобода и ответственность. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Темы эссе 

1. Проблема адекватного метода исследования психического развития человека. 

2. Механизмы усвоения образца: подражание (Г. Тард), идентификация (В.С. Мухина). 

3. Проблема общих, единых ценностей и индивидуального набора ценностей как 

проблема значений и личностных смыслов. 

4. Специфика отклонений от нормы: девиант и делинквент. 

5. Норма как правило, инструкция. 

6. Норма как зафиксированное в законе правило поведения. 

7. Проблемы «отсчета» от нормы. 

8. Девиационная изменчивость современного общества. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Предмет и задачи 

психологии развития и возрастной 

психологии. 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 2. Теории детского развития 

первой трети ХХ в. 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 3. Проблема периодизации 

развития в онтогенезе 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 4. Проблема периодизации 

развития в период взросления 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 
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Раздел 5. Подходы к изучению 

личности 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 6. Факторы развития и 

становления психики и личности 

человека 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

36  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

36  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 5) 

Раздел 1. Предмет и задачи 

психологии развития и возрастной 

психологии. 

12 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 2. Теории детского развития 

первой трети ХХ в. 

14 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 3. Проблема периодизации 

развития в онтогенезе 

12 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 4. Проблема периодизации 

развития в период взросления 

14 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 5. Подходы к изучению 

личности 

12 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 6. Факторы развития и 

становления психики и личности 

человека 

12 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Анализ продуктов деятельности (рисунков, аппликации, конструирования, 

музыкального, литературного творчества). 

2. Проективные методы в диагностике психического развития. 

3. Социометрические методики. 

 

1. Начало систематического изучения детского развития. 

2. Биогенетическая проблема и идеи рекапитуляции в психологии. 

3. Теория рекапитуляции С. Холла 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1. Специфика психоанализа детства. 
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2. Основы детского психоанализа А. Фрейд. 

3. Общие аналитические методы. 

 

1. Основные понятия теории Эриксона: идентичность. 

2. Основные понятия теории Эриксона: кризис. 

3. Основные понятия теории Эриксона: ритуализация, позитивные и негативные качества 

Эго. 

 

1. Основные принципы формирования нового поведения на основе поощрения и 

наказания. 

2. Респондентное и оперантное научение. 

3. Оперантное обусловливание как механизм научения. 

 

1. Феномен сохранения и обратимости. 

2. Социальное взаимодействие и познавательное развитие ребенка. 

3. Понятие социо-познавательного конфликта. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 
1. Возникновение акта хватания, его значение для психического развития ребенка 

2. Психологические новообразования младенческого периода. 

3. Характеристика кризиса трех лет. 

 

1. Характеристика кризиса 7 лет. 

2. Развитие личности младшего школьника. 

3. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 
1. Психологические новообразования подросткового возраста: стремление к 

самоутверждению и социальному признанию, идеалы, внутренняя психическая жизнь. 

2. Подросток в современной экономической ситуации. 

3. Развитие личности, эмоций и воли, творческой активности в юношеском возрасте. 

 

1. Понятие нормативного кризиса зрелости. 

2. Продуктивные и непродуктивные пути преодоления возрастных кризисов. 

3. Основные проблемы и задачи молодости как начального этапа зрелости. 

 

1. Развитие личности в условиях депривации и особых условиях. 

2. Проблема общения в зрелом возрасте. 

3. Проблема одиночества. 

 

1. Система ценностей у престарелых людей и ее влияние на адаптацию в этом возрасте. 

2. Старики в семьях и домах престарелых, особенности их личности. 

3. Эмоциональная жизнь у людей пожилого и старческого возраста. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 
1. Социальная среда (как совокупность идеальных форм, образцов развития) – источник 

психического развития. 



 
22 

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

направление и форма развития; движущие силы. 

3. Проблема условий и движущих сил психического развития в отечественной 

психологии. 

 

1. Этапы истории детства. 

2. Современное детство и творческий характер психического развития детей (В.Т. 

Кудрявцев). 

3. Стадиальность психического развития. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 
1. Проблема обучения и развития в современной отечественной психологии. 

2. Связь содержания, методов обучения и психического развития (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов и др.). 

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

Гальперин). 

 

1. Нестабильность общества, неопределенные ситуации как условия изменений в 

развитии исследований личности. 

2. Современные изменения в обществе и требования смены приоритетов «от 

социоцентризма к человекоцентризму» (Ф.И. Минюшев). 

3. Основные тенденции современности - «антропологический поворот» в системе знаний 

социальных и гуманитарных наук изменений. 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 
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(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий. 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе: 

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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, 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код контроли-

руемой ком-

петенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Предмет и 

задачи психологии 

развития и 

возрастной 

психологии. 

УК-4 Контрольная 

работа 

1. Объективное наблюдение как научный метод исследования. 

2. Виды наблюдения. 

3. Дневники развития ребенка как вариант исследования методом 

наблюдения. 

4. Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной 

психологии. 

5. Эксперимент как метод эмпирического исследования. 

6. Специфика психического развития человека. 

7. Виды психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, 

функциональное. 

8. Нормативное и индивидуальное психическое развитие. 

9. Объективные предпосылки для выделения детской психологии как 

самостоятельной отрасли психологической науки (вторая половина XIX века). 

10. В. Прейер как основатель детской психологии. 

11. Исследование онтогенеза методом анкетирования. 

12. Проблема связи исторического и индивидуального. 

13. Педагогические выводы эпигенетической концепции С. Холла. 

14. Идея создания педологии. 

2 Раздел 2. Теории 

детского развития 

первой трети ХХ в. 

УК-4 Доклад  1. Понятие «умственный возраст». 

2. Психическое развитие ребенка и биологический фактор созревания 

организма. 

3. Программные установки А. Гезелла и их реализация в лонгитюдном 

исследовании. 

4. Характеристика методов исследования. 
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5. Методика экспериментального наблюдения, экспериментальная детская 

комната. 

6. Метод срезов. 

7. Сравнительный метод в детской психологии. 

8. Врожденная тенденция к оптимальному развитию; роль созревания. 

9. Основные идеи, структура психики и личности. 

10. Периодизация психического (психосексуального) развития. 

11. Стадии развития личности и механизм фиксации ранних переживаний. 

12. Специфика психоанализа детства. 

13. Основы детского психоанализа А. Фрейд. 

14. Общие аналитические методы. 

3 Раздел 3. Проблема 

периодизации 

развития в 

онтогенезе 

УК-4 Доклад  1. Поведенческий репертуар новорожденного. 

2. Возникновение ответной реакции ребенка, социальной улыбки – 

важнейшее психологическое новообразование кризисного периода 

новорожденности, начало собственной психической жизни ребенка. 

3. «Дефицит общения» как причина госпитализма. 

4. Формирование предпосылок речи, подготовительный этап развития 

речи. 

5. Прогрессивные движения и действия как показатели уровня развития 

ребенка (удерживание головы, сидение, ползание, манипулирование 

предметами) 

6. Подражание как важный путь обучения в младенчестве. 

7. Качественное отличие орудий человека и вспомогательных средств 

животных. 

8. Роль взрослого как образца для подражания, руководителя и 

контролера. 

9. Особенности словообразования, усвоение грамматической стороны 

речи. 

10. Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. 

 

4 Раздел 4. Проблема 

периодизации 

развития в период 

взросления 

УК-4 Эссе 1. Любовь и дружба в подростковом и юношеском возрасте. 

2. Старость в истории человечества и в современном мире. 

3. Зрелость как вершина жизненного пути личности. 

4. Внутренний мир пожилого человека. 
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5. Общение в юношеском возрасте. 

6. «Шок отставки» в пожилом возрасте. 

7. Потребность в передаче накопленного опыта, в уважении, в 

самоутверждении как продуктивные показатели возраста. 

8. Старость и одиночество. 

9. Стереотипные представления о старости. 

10. Трудовая деятельность, общественные интересы и возможность 

сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. 

 

5 Раздел 5. Подходы 

к изучению 

личности 

УК-4 Доклад  1. Проблемы типологизации человека. 

2. Целесообразность типологизации человека. 

3. Ограничения типологического подхода. 

4. Методики, разработанные в рамках типологического подхода (Г. 

Айзенк, ЕРI; Т. Лири, ДМО). 

5. Методики, разработанные в рамках проективного подхода 

(Вирджинский ДДЧ, Мюррей и Морган ТАТ, «пятна» Г. Роршаха). 

6. Методики, разработанные в рамках факторного подхода (Р. Кэттел 16-

факторный анализ личности). 

7. Проблема специфики психического развития человека. 

8. «Психологический возраст» как единица анализа детского развития; 

структура и динамика возраста. 

9. Детство как культурно-исторический феномен. 

10. Детство как предмет научных исследований. 

11. Историческое происхождение детства, историческое развитие детства 

(Ф. Ариес, Д.Б. Эльконин). 

12. Понятие «социального наследования». 

6 Раздел 6. Факторы 

развития и 

становления 

психики и 

личности человека 

УК-4 Эссе 1. Проблема адекватного метода исследования психического развития 

человека. 

2. Механизмы усвоения образца: подражание (Г. Тард), идентификация 

(В.С. Мухина). 

3. Проблема общих, единых ценностей и индивидуального набора 

ценностей как проблема значений и личностных смыслов. 

4. Специфика отклонений от нормы: девиант и делинквент. 

5. Норма как правило, инструкция. 
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6. Норма как зафиксированное в законе правило поведения. 

7. Проблемы «отсчета» от нормы. 

8. Девиационная изменчивость современного общества. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 Теоретический блок вопросов: 

1. Историческое происхождение детства, историческое развитие 

детства (Д.Б. Эльконин). 

2. Стратегии и методы исследования в психологии развития и 

возрастной психологии. 

3. Основные этапы становления возрастной психологии. 

4. Предмет психологии развития и возрастной психологии. 

5. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

6. Значение возрастной психологии для образовательной системы и 

социальной работы. 

7. Специфика психического развития человека. 

8. Учение Пиаже об эгоцентрической позиции ребенка. Сравнение 

позиций Ж. Пиаже и Л.С. Выготского об эгоцентрической речи. 

9. Операциональная концепция интеллекта, разработанная Ж. Пиаже. 

Механизмы и стадии интеллектуального развития. 

10. Стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции 

Э. Эриксона (задачи возраста). Ключевые понятия. 

11. Основные понятия, проблемы и экспериментальные исследования в 

американских теориях социального научения. 

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

Выготскому). 

13. Закон культурного развития высших психических функций. 

Принцип интериоризации. 

14. Экспериментально-генетический метод исследования психического 

развития. Законы психического развития ребенка (Л.С. Выготский). 

15. Параметры психического развития ребенка: источник развития, 

условия развития, направление и форма развития, движущие силы. 

16. Понятие «психологический возраст». 

17. Понятие «социальная ситуации развития». 

18. Понятие «кризис» в психическом развитии. 

19. Понятие «ведущая деятельность». 

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

ребенка. 

21. Социальная ситуация психического развития в младенческом 

возрасте. 

22. Непосредственно-эмоциональное общение как ведущая 

деятельность; объект, содержание, средства. Развитие ведущей 

деятельности. 

23. Познавательное развитие младенца. 

24. Психологические новообразования младенческого периода. 

25. Кризис первого года жизни. Развитие самосознания в младенчестве. 

26. Госпитализм как психологическое явление: формы проявления, 

причины, способы преодоления и предупреждения. 
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27. Орудийно-предметная деятельность - ведущий тип деятельности в 

раннем детстве. 

28. Динамика совместной деятельности ребенка и взрослого по поводу 

предметов в раннем детстве. 

29. Предпосылки возникновения и начальные этапы развития игры в 

детстве. 

30. Речевое развитие в раннем возрасте. 

31. Характеристика кризиса трех лет. Симптоматика, роль в 

психическом развитии. 

32. Игра - ведущая деятельность периода дошкольного детства. 

33. Социально-историческое происхождение, структура и функции 

детской игры. 

34. Мышление и речь в дошкольном возрасте. 

35. Эмоциональное развитие дошкольника. Эмоциональное 

неблагополучие ребенка. 

36. Развитие общения дошкольника со взрослыми. 

37. Развитие общения дошкольника со сверстниками. 

38. Основные психологические новообразования дошкольного детства. 

39. Психологическая готовность к обучению в школе. 

40. Типичные трудности начального школьного периода. 

41. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего 

школьника. 

42. Структура учебной деятельности. 

43. Развитие личности младшего школьника. 

44. Развитие мотивации учения на протяжении школьного возраста. 

45. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

46. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому 

возрасту. 

47. Кризисный характер подростничества. 

48. Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущая 

деятельность подросткового возраста (Д.Б. Эльконин). 

49. Представления о ведущей деятельности в подростковом периоде. 

50. Психогенная школьная дезадаптация, причины и способы 

предупреждения и коррекции. 

51. Психологические новообразования подросткового возраста. 

52. Патологические нарушения поведения в подростковом периоде. 

53. Особенности общения подростка со взрослыми. 

54. Задачи развития в юношеском возрасте. 

55. Психологические особенности юношеского периода. 

56. Психологические новообразования юношеского возраста. 

57. Учебно-профессиональная деятельность, ее значение в юношеском 

возрасте. 

58. Психологическая готовность самоопределения. Построение 

жизненных планов и выбор профессии. 

59. Проблема девиантного поведения у молодежи: причины, способы 

предупреждения и коррекции. 

60. Предмет психологии среднего возраста. 

61. Основные виды деятельности взрослого человека. 

62. Когнитивное развитие в период взрослости. 

63. Понятие нормативного кризиса зрелости. Продуктивные и 

непродуктивные пути преодоления возрастных кризисов. 

64. Проблема периодизации зрелого возраста. Основные задачи фаз 

зрелости. 
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65. Проблема общения в зрелом возрасте. Проблема одиночества. 

66. Проблема старости в современном обществе. 

67. Психологическая готовность к уходу на пенсию. Особенности 

деятельности в пожилом возрасте. 

68. Особенности межличностных отношений в старческом возрасте. 

69. Биологические и социальные критерии и факторы старения. 

70. Психологические изменения в старости и роль личностного фактора 

в процессе старения. 

71. Особенности познавательной сферы в период старости и старения. 

72. Внутренний мир пожилого человека. 

 

Аналитическое задание: 

1. Выберите правильный ответ: «НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 

К ПОНИМАНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПО 

ВЫГОТСКОМУ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

1) отождествлением психологического развития ребенка и развития 

животного. 

2) изучением высших психических функций со стороны 

составляющих их натуральных процессов; 

3) сведением высших и сложных процессов к элементарным; 

4) выявлением специфических особенностей и закономерностей 

культурного развития поведения. 

2. Выберите правильный ответ: МОДЕЛЬ ОПОСРЕДОВАННОЙ 

АКТИВНОСТИ, ПО ВЫГОТСКОМУ: 

1) «ситуация буриданова осла» 

2) Разрешение проблемной ситуации с помощью жребия 

3) узелок на память 

3. Выберите правильный ответ: ПСИХИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ, КОТОРЫЕ 

ИЗМЕНЯЮТ СОЗНАНИЕ ОПЕРИРУЮЩЕГО ИМИ СУБЪЕКТА: 

1) Знак 

2) стимул-средство 

3) слово 

4. Выберите правильный ответ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ: 

1) Закон интериоризации 

2) Закон индивидуализации 

3) Закон сотрудничества 

4) закон вращивания 

5) закон экстериоризации 

5. Выберите правильный ответ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ: 

1) опосредованность, 

2) спонтанность 

3) произвольность 

4) системность 

5) формируются прижизненно 

6) имеют врожденный характер 

6. Выберите правильный ответ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПО ВЫГОТСКОМУ: 

1) Обучение 

2) Созревание 

3) Сотрудничество со сверстниками 

4) Когнитивный конфликт 
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7. Выберите правильный ответ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ, ПО ВЫГОТСКОМУ: 

1) выявление этапов смены одних форм развития другими 

2) изучение самого процесса перехода к новым формам 

3) моделирование становления психических функций 

8. Выберите правильный ответ: ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЗОНЫ 

БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ» ВЫГОТСКИЙ ИСПОЛЬЗУЕТ 

ПОНЯТИЯ: 

1) уровень актуального развития 

2) уровень потенциального развития 

3) уровень проблемного развития 

9. Выберите правильный ответ: КАТЕГОРИЯ «ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 

РАЗВИТИЯ» В КОНЦЕПЦИИ А.Н.ЛЕОНТЬЕВА –Д.Б.ЭЛЬКОНИНА: 

1) созревание 

2) взаимодействие с окружающей действительностью при 

осуществлении деятельности 

3) обучение 

4) противоречия внутри деятельности 

5) деятельность ребенка 

6) конфликт интересов ребенка и взрослого 

10. Выберите правильный ответ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА ТРАКТУЕТ 

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ КАК 

1) приспособление, адаптацию ребенка к среде 

2) накопление индивидуального опыта 

3) овладение общественным опытом 

4) присвоение исторически сложившихся способностей, способов 

деятельности и мышления 

11. Выберите правильный ответ: ФОРМА РАННЕГО КОНТАКТА С 

РЕБЕНКОМ СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

1) бондинг 

2) «коммуникативная синхрония» ребенка и взрослого 

3) эмоциональная депривация 

4) синаптогенез 

12. Выберите правильный ответ: САМАЯ РАННЯЯ ФОРМА 

ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ 

1) реакция неудовольствия на дискомфорт или насильственное 

пробуждение. 

2) реакция удовольствия при кормлении 

3) реакция удовольствия при общении с матерью 

13. Выберите правильный ответ: ВЫРАЖЕННОСТЬ БЕЗУСЛОВНЫХ 

РЕФЛЕКСОВ У НОВОРОЖДЕННОГО 

1) свидетельствует о функциональной зрелости ЦНС 

2) является результатом сверхраннего обучения 

3) результат физиологического созревания 

14. Выберите правильный ответ: БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕСПОМОЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕБЕНКА 

1) обеспечивает гибкость поведенческой адаптации 

2) уменьшает количество степеней свободы в выборе направления 

развития 

3) ограничивает возможности развития 

15. Выберите правильный ответ: СОЦИАЛЬНАЯ УЛЫБКА, ИЛИ 
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УЛЫБКА ОБЩЕНИЯ 

1) Является врожденной способностью 

2) Складывается к возрасту 4-5 недель 

3) Складывается к возрасту 14 - 15 недель 

16. Выберите правильный ответ: СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДЛЯ 

МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

1) ситуация неразрывного эмоционального единства ребенка и 

взрослого 

2) ситуация взаимодействия по поводу игрушек 

3) ситуация «Мы» 

4) синдром госпитализма 

5) синдром «дефицитарности ключевых сигналов». 

17. Выберите правильный ответ: ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЛАДЕНЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

1) непосредственно-эмоциональное общение 

2) ситуативно-личностное общение 

3) ситуативно-деловое взаимодействие 

18. Выберите правильный ответ: АВТОНОМНАЯ РЕЧЬ 

1) активная речь младенца 

2) Опережает пассивную речь 

3) Отстает от пассивной речи речи 

4) Соответствует уровню пассивной речи 

19. Выберите правильный ответ: В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЖИЗНИ 

ТЕМП СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

1) опережает моторное 

2) отстает от моторного 

3) совпадает с моторным 

20. Выберите правильный ответ: ПРОСТЫЕ МАНИПУЛЯТИВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ 

1) складываются к 6—7 месяцам 

2) складываются к 3-4 месяцам 

3) складываются к концу 1 года 

21. Выберите правильный ответ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

1) первые слова 

2) «мотивирующие представления» 

3) гипобулические реакции 

4) ходьба 

5) смена биоритма 

22. Выберите правильный ответ: НА ПЕРИОД МЛАДЕНЧЕСТВА 

ПРИХОДИТСЯ, ПО ФРЕЙДУ: 

1) оральная стадия 

2) оральная и анальная стадии 

3) анальная и фаллическая стадии 

4) анальная 

23. Выберите правильный ответ: СПОСОБЫ ПРИУЧЕНИЯ К 

ОПРЯТНОСТИ, ПО ФРЕЙДУ: 

1) определяют формы самоконтроля ребенка 

2) влияют на развитие личности 

3) влияют на качества интеллекта ребенка 

4) не имеют психологических последствий 

24. Выберите правильный ответ: КОМПЛЕКС ОЖИВЛЕНИЯ: 
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1) реанимационные мероприятия 

2) повышенная двигательная активность младенца 

3) ответная эмоционально-двигательная реакция 

4) ответная вербальная реакция 

25. Выберите правильный ответ: ГОСПИТАЛИЗМ – ЭТО: 

1) срочная госпитализация ребенка по физиологическим причинам 

2) последствия родовой травмы, вследствие которой ребенок 

нуждается в специальном уходе 

3) нарушение психического развития в результате дефицита общения 

со взрослым в ранний период жизни 

4) задержка интеллектуального и речевого развития ребенка 

26. Выберите правильный ответ: ОСНОВНОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА К РАННЕМУ 

ВОЗРАСТУ, ПО Л. С. ВЫГОТСКОМУ: 

1) Внутренняя речь. 

2) Автономная речь. 

3) Диалогическая речь. 

4) Эгоцентрическая речь. 

27. Выберите правильный ответ: САМАЯ ПЕРВАЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ МЛАДЕНЦА: 

1) Социальная улыбка. 

2) Реакция оживления. 

3) Синдром госпитализма. 

4) Реакция неудовольствия. 

28. Выберите правильный ответ: КРИЗИС МЛАДЕНЧЕСТВА, ПО Э. 

ЭРИКСОНУ: 

1) Интимность – изоляция. 

2) Инициативность – вина. 

3) Продуктивность – инертность. 

4) Базовое доверие – базовое недоверие. 

29. Выберите правильный ответ: ХАРАКТЕРНАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ 

РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА СО ВЗРОСЛЫМ 

1) ситуативно-деловое общение 

2) контакт, опосредованным предметом и действием с ним. 

3) Ситуативно-личностное общение 

4) эмоциональное общение 

30. Выберите правильный ответ: ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕБЕНКА В РАННЕМ ДЕТСТВЕ 

1) предметно-манипулятивная 

2) эмоциональное взаимодействие 

3) орудийно-предметная деятельность 

4) игра со сверстниками 

31. Выберите правильный ответ: ДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАРОЖДЕНИИ ЗНАКОВОЙ ФОРМЫ 

СОЗНАНИЯ 

1) характеризуется условным отношением между предметом и его 

использованием 

2) Соотносящее 

3) Замещающее 

4) Игровое 

5) обобщающее 

32. Выберите правильный ответ: ОСОБАЯ ФОРМА ИГРЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩАЯ СТАНОВЛЕНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, 
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УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1) Сюжетная игра. 

2) Ролевая игра. 

3) Констатирующая игра. 

4) Дидактическая игра. 

33. Выберите правильный ответ: ЛИЧНОСТНЫЙ МЕХАНИЗМ, 

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ: 

1) Соподчинение мотивов деятельности. 

2) Начальная рефлексия. 

3) Мотив как способ побуждения к действию. 

4) Все варианты верны. 

34. Выберите правильный ответ: ВНЕСИТУАТИВНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ, ПО М.И. ЛИСИНОЙ, 

В: 

1) Первый год жизни ребенка. 

2) 2-3 года. 

3) 3-4 года. 

4) 5-6 лет. 

35. Выберите правильный ответ: АБРИС МИРОВОЗЗРЕНИЯ – ЭТО: 

1) Схематичная картина мира. 

2) Система ценностей. 

3) Главное моральное правило. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология: учебник и 

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

Юрайт, 2023. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11341-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510723 

(дата обращения: 05.03.2023). 

2. Психология развития и возрастная психология: учебник и практикум для вузов / Л. А. 

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

Юрайт, 2023. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15965-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510373 

(дата обращения: 05.03.2023). 

3. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология: учебник для вузов / О. 

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

Юрайт, 2023. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510874 

(дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зобков, В. А. Психология развития и воспитания отношения человека к другим людям: 

учебное пособие для вузов / В. А. Зобков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14583-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520189 (дата обращения: 05.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/510723
https://urait.ru/bcode/510373
https://urait.ru/bcode/510874
https://urait.ru/bcode/520189
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2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для вузов / Л. Ф. Обухова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00249-2. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510441 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Венгер, А. Л. Клиническая психология развития: учебник и практикум для вузов / 

А.Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513694 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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; 

https://urait.ru/bcode/510441
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
39 

− 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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Психология цифровой личности» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о психологии личности как одной из отраслей 

психологической науки для формирования системы научных психологических знаний о 

понимании личности в психологии, об основных теориях личности в зарубежной и 

отечественной психологии, с последующим применением в профессиональной сфере 

информационно-аналитического и организационно-управленческого характера с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по области 

профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-

КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, 

консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Выявление специфики психологии личности в зарубежной психологии. 

2. Выявление специфики психологии личности в отечественной психологии. 

3. Изучение основных направлений психологии личности в зарубежной психологии. 

4. Изучение основных направлений психологии личности в отечественной психологии. 

5. Изучение понятийного аппарата психологии личности. 

6. Исследование объекта, предмета, цели и задач психологии личности. 

7. Ознакомление с методологическими основами психологии личности в зарубежной 

психологии. 

8. Ознакомление с методологическими основами психологии личности в отечественной 

психологии. 

9. Ознакомление с основными научными подходами и концепциями понимания 

личности в психологии. 

10. Ознакомление с основными теориями личности в зарубежной психологии. 

11. Ознакомление с основными теориями личности в отечественной психологии. 

12. Рассмотрение психологии личности как раздела в психологии. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 в 

соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Кате-гория 

компе-тенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

ОПК 9.1.Знает принципы, 

методологические основы и 

основные средства 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК 9.2 Умеет 

оптимально использовать 

современные технологии 

Знать: принципы 

надежности и валидности 

методов исследования в 

области психологии 

личности. 

Уметь: организовывать 

сбор данных для решения 

поставленных задач в 

области психологии 
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профессиональной 

деятельности 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.3.Владеет 

методами, приемами и 

средствами использования 

современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

личности, а также 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной и 

качественной оценки, 

подбирать методики, 

соответствующие целям 

исследования в области 

психологии личности. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ПК - 1Способен 

принимать 

участие в 

разработке новых 

технических, 

аппаратных и 

программных 

средств, 

предназначенных 

для 

автоматической 

обработки 

информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 1.1.Знает достижения 

современных технологий 

обработки информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 1.2. Владеет 

принципами, методами и 

средствами организации 

работ в области 

обработки 

информации,вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 1.3.Владеет методами, 

примемами и средствами 

психологического 

моделирования поведения 

пользователя в программах 

разработки и внедрения 

современных технологий 

обработки информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

Знать: основные формы 

психологической помощи 

для решения конкретной 

проблемы в области 

психологии личности. 

Уметь: выбирать, 

планировать и 

организовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы в 

области психологии 

личности. 

ПК - 2Способен 

предлагать 

специалистам в 

области 

робототехники 

релевантные 

модели 

современного 

интеллекта 

ПК 2.1.Знает современные 

достижения психологии в 

русле изучения 

познавательных процессов, 

знает ведущие концепции 

интеллекта человека 

ПК 2.2.Умеет планировать 

и применять современные 

методы моделирования 

познавательных процессов 

человека, умеет работать 

с моделями интеллекта 

ПК 2.3.Владеет 

современными методами 

моделирования 

познавательных процессов 

человека, владеет 

методами и приемами 

работы с моделями 

Знать современные 

достижения психологии в 

русле изучения 

познавательных процессов, 

знает ведущие концепции 

интеллекта человека 

Уметь планировать и 

применять современные 

методы моделирования 

познавательных процессов 

человека, умеет работать 

с моделями интеллекта 

Владеть современными 

методами моделирования 

познавательных процессов 

человека, владеет 

методами и приемами 

работы с моделями 

интеллекта 
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интеллекта 

ПК – 3 Способен 

организовать и 

проводить 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве 

ПК 3.1.Знает достижения 

современной науки, 

изучающей взаимодействие 

человека и киберсреды 

ПК 3.2.Умеет применять 

релевантные 

поставленным задачам 

методы оценки 

характеристик людей, 

функционирующих в 

условиях киберсреды 

ПК 3.3.Владеет методами 

и приемами оценки 

специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в 

условиях киберсреды 

Знать достижения 

современной науки, 

изучающей взаимодействие 

человека и киберсреды 

Уметь применять 

релевантные 

поставленным задачам 

методы оценки 

характеристик людей, 

функционирующих в 

условиях киберсреды 

Владеть методами и 

приемами оценки 

специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в 

условиях киберсреды 

ПК – 4 Способен 

принимать 

участие в 

программах и 

процедурах 

системного 

изучения и оценки 

создаваемой среды 

ПК 4.1.Знает 

возможности 

киберпространства и 

потенциальные 

возможности его 

воздействия на человека 

ПК 4.2.Умеет 

планировать, организовать 

и осуществлять 

мероприятия и 

специальные программы, 

нацеленные на 

использовании 

возможностей 

киберпростанства в жизни 

человека 

ПК 4.3.Владеет методами 

и приемами разработки 

средств и использования 

возможностей 

киберпространства в 

различных областях жизни 

человека 

Знать возможности 

киберпространства и 

потенциальные 

возможности его 

воздействия на человека 

Уметь планировать, 

организовать и 

осуществлять 

мероприятия и 

специальные программы, 

нацеленные на 

использовании 

возможностей 

киберпростанства в жизни 

человека 

Владеть методами и 

приемами разработки 

средств и использования 

возможностей 

киберпространства в 

различных областях жизни 

человека 

ПК – 5 Способен 

изучать, 

фиксировать и 

контролировать 

характеристики 

воздействия 

средств, методов и 

киберсреды на 

человека 

ПК 5.1. Знает основы 

прогностического анализа 

развития киберсреды и 

функционирования человека 

в ней 

ПК 5.2.Умеет применять 

методы и приемы изучения, 

моделирования и 

прогнизирования 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека 

ПК 5.3.Владеет методами, 

Знать основы 

прогностического анализа 

развития киберсреды и 

функционирования человека 

в ней 

Уметь применять методы 

и приемы изучения, 

моделирования и 

прогнизирования 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека 

Владеть методами, 
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приемами и средствами 

исследования, 

моделирования и 

прогнизирования развития 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека, групп 

людей и общества в целом 

приемами и средствами 

исследования, 

моделирования и 

прогнизирования развития 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека, групп 

людей и общества в целом 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 … 8  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
68   68  

Лекционные занятия 34   34  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 32   32  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 22   22  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108   108  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 … 9  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50   50  

Лекционные занятия 18   18  

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 30   30  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 40   40  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108   108  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Личность 
21 5 16 8  8  -    

Тема 1.1. Понятие 

«личность» в психологии 
10 2 8 4  4  -    

Тема 1.2. Структура и 

свойства личности 
11 3 8 4  4  -    

Раздел 2. 

Психология цифровой 

личности как раздел 

психологии 

21 5 16 8  8  -    

Тема 2.1. Психология 

личности 
10 2 8 4  4  -    

Тема 2.2. Предмет, цели и 

задачи психологии 

личности 

11 3 8 4  4  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 3. Теории 

личности в зарубежной 

психологии как основа 

исследований цифровой 

личности 

23 5 18 10  8  -    

Тема 3.1. 

Психодинамические, 

феноменологическая и 

поведенческие теории 

личности 

10 2 8 4  4  -    

Тема 3.2. Когнитивная, 

гуманистические и 

диспозиционные теории 

личности 

13 3 10 6  4  -    

Раздел 4. Теории 

личности в 

отечественной 

психологии 

23 7 16 8  8  -    

Тема 4.1. Деятельностные 

и диспозиционные 

теории личности 

12 4 8 4  4  -    

Тема 4.2. Теории 

отношений личности 
11 3 8 4  4  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
          

Общий объем, часов 108 40 68 34  32    2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 



 
10 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Личность 
18 10 8 4  4  -    

Тема 1.1. Понятие 

«личность» в психологии 
9 5 4 2  2  -    

Тема 1.2. Структура и 

свойства личности 
9 5 4 2  2  -    

Раздел 2. 

Психология цифровой 

личности как раздел 

психологии 

24 10 14 4  10  -    

Тема 2.1. Психология 

личности 
12 5 7 2  5  -    

Тема 2.2. Предмет, цели и 

задачи психологии 

личности 

12 5 7 2  5  -    

Раздел 3. Теории 

личности в зарубежной 

психологии как основа 

исследований цифровой 

личности 

26 10 16 6  10  -    

Тема 3.1. 

Психодинамические, 

феноменологическая и 

поведенческие теории 

личности 

13 5 7 2  5  -    

Тема 3.2. Когнитивная, 

гуманистические и 

диспозиционные теории 

личности 

14 5 9 4  5  -    

Раздел 4. Теории 

личности в 

отечественной 

психологии 

20 10 10 4  6  -    

Тема 4.1. Деятельностные 

и диспозиционные 

теории личности 

10 6 4 2  2  -    

Тема 4.2. Теории 

отношений личности 
10 4 6 2  4  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 108 58 50 18  30  -  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

личность, структура личности, свойства личности. 

 

Тема 1.1. Понятие «личность» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

личность; понимание личности в общественных науках; понимание личности в 

философских концепциях; понимание личности в психологических концепциях; пять аспектов 

проблемы многообразия подходов к пониманию личности; биогенетическая ориентация; 

социогенетическая ориентация; социализация; персоногенетическая ориентация; общая 

психология личности; два фактора детерминации развития личности; индивид-личность-

индивидуальность; три фазы становления человека как личности; адаптация; индивидуализация; 

интеграция; базовая культура личности; культура самоопределения личности. 

 

Тема 1.2. Структура и свойства личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

структура личности; главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности; мировосприятие личности; опыт личности; рисунок тела личности; 

психологическая структура личности; подсознание; сознание; самосознание; социальная 

структура личности; способ реализации в деятельности социальных качеств; объективные 

социальные потребности личности; способности к творческой деятельности, знания, навыки; 

степень овладения культурными ценностями общества; нравственные нормы и принципы; 

свойства личности; социально-демографические данные; уголовно-правовые данные; 

медицинские данные; внешние или физические данные; жизненный путь или биография; образ 

жизни; поведение; направленность личности; способности; темперамент; характер. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Личность 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1) Адаптация 

2) Базовая культура личности 

3) Биогенетическая ориентация 



 
12 

4) Внешние или физические данные 

5) Главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

6) Два фактора детерминации развития личности 

7) Жизненный путь или биография 

8) Индивид-личность-индивидуальность 

9) Индивидуализация 

10) Интеграция 

11) Культура самоопределения личности 

12) Личность 

13) Медицинские данные 

14) Мировосприятие личности 

15) Направленность личности 

16) Нравственные нормы и принципы 

17) Образ жизни 

18) Общая психология личности 

19) Объективные социальные потребности личности 

20) Опыт личности 

21) Персоногенетическая ориентация 

22) Поведение 

23) Подсознание 

24) Понимание личности в общественных науках 

25) Понимание личности в психологических концепциях 

26) Понимание личности в философских концепциях 

27) Психологическая структура личности 

28) Пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

29) Рисунок тела личности 

30) Самосознание 

31) Свойства личности 

32) Сознание 

33) Социализация 

34) Социальная структура личности 

35) Социально-демографические данные 

36) Социогенетическая ориентация 

37) Способ реализации в деятельности социальных качеств 

38) Способности 

39) Способности к творческой деятельности, знания, навыки 

40) Степень овладения культурными ценностями общества 

41) Структура личности 

42) Темперамент 

43) Три фазы становления человека как личности 

44) Уголовно-правовые данные 

45) Характер 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) Адаптация 

2) Базовая культура личности 

3) Биогенетическая ориентация 

4) Внешние или физические данные 



 
13 

5) Главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

6) Два фактора детерминации развития личности 

7) Жизненный путь или биография 

8) Индивид-личность-индивидуальность 

9) Индивидуализация 

10) Интеграция 

11) Культура самоопределения личности 

12) Личность 

13) Медицинские данные 

14) Мировосприятие личности 

15) Направленность личности 

16) Нравственные нормы и принципы 

17) Образ жизни 

18) Общая психология личности 

19) Объективные социальные потребности личности 

20) Опыт личности 

21) Персоногенетическая ориентация 

22) Поведение 

23) Подсознание 

24) Понимание личности в общественных науках 

25) Понимание личности в психологических концепциях 

26) Понимание личности в философских концепциях 

27) Психологическая структура личности 

28) Пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

29) Рисунок тела личности 

30) Самосознание 

31) Свойства личности 

32) Сознание 

33) Социализация 

34) Социальная структура личности 

35) Социально-демографические данные 

36) Социогенетическая ориентация 

37) Способ реализации в деятельности социальных качеств 

38) Способности 

39) Способности к творческой деятельности, знания, навыки 

40) Степень овладения культурными ценностями общества 

41) Структура личности 

42) Темперамент 

43) Три фазы становления человека как личности 

44) Уголовно-правовые данные 

45) Характер 

 

Аналитические задания: 

1) Специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 

2) Специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 

3) Специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

4) Специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 

5) Специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

6) Специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных особенностей 

7) Специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 

8) Специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 
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9) Специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм и принципов 

личности 
10) Специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 

11) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей адаптации 

личности 

12) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей деградации 

личности 

13) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей дезинтеграции 

личности 

14) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей изоляции личности 

15) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей индивидуализации 

личности 

16) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей индивидуальности 

17) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей интеграции 

личности 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ 

ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

психология личности; предмет психологии личности; цели психологии личности; задачи 

психологии личности. 

 

Тема 2.1. Психология личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

психология личности; личность (А.Н. Леонтьев); личность (С.Л. Рубинштейн); личность 

(К.А. Абульханова); личность (В.А. Ганзен); личность (И.С. Кон); личность (Б.Г. Ананьев); 

личность (А.В. Петровский); личность (К.К. Платонов); личность (Ю.В. Щербатых); личность 

(М.Н. Щербаков); личность (М.В. Гамезо); 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); 

гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; человеко-

центрированный подход К. Роджерса); 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); 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); 

бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера); диспозициональное 

направление в теории личности (диспозициональная теория личности Г. Олпорта; структурная 

теория черт личности Р. Кэттелла); психопатология личности (теория психопатологии душевной 

жизни К. Ясперса; теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. 

Зейгарник; клиническая психология личности П.С. Гуревич); 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). 

 

Тема 2.2. Предмет, цели и задачи психологии личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект психологии личности; Предмет психологии личности; Широкий спектр 

проявлений личности; Предмет психологии личности (А.Асмолов); Предмет психологии 

личности (додонов); Составляющие области психологии личности (А.Асмолов); Три общих 

принципа функционирования личности; Основные направления построения предмета 

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%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%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%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
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
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%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%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%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
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психологии личности (А.Г. Асмолов); Основная цель психологии личности; Задачи психологии 

личности; 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психология личности как раздел психологии 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

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) _ Задачи психологии личности 

6) _ 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) 

7) _ Личность (А.В. Петровский) 

8) _ Личность (А.Н. Леонтьев) 

9) _ Личность (Б.Г. Ананьев) 

10) Личность (В.А. Ганзен) 

11) Личность (И.С. Кон) 

12) Личность (К.А. Абульханова) 

13) Личность (К.К. Платонов) 

14) Личность (М.В. Гамезо) 

15) Личность (М.Н. Щербаков) 

16) Личность (С.Л. Рубинштейн) 

17) Личность (Ю.В. Щербатых) 

18) Объект психологии личности 

19) Основная цель психологии личности 

20) Основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

21) Предмет психологии личности 

22) Предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

23) Предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

24) Психология личности 

25) 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) 

26) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

28) три общих принципа функционирования личности 

29) широкий спектр проявлений личности 

30) 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) 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

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
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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Теоретические вопросы: 

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) _ Задачи психологии личности 

6) _ 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) 

7) _ Личность (А.В. Петровский) 

8) _ Личность (А.Н. Леонтьев) 

9) _ Личность (Б.Г. Ананьев) 

10) Личность (В.А. Ганзен) 

11) Личность (И.С. Кон) 

12) Личность (К.А. Абульханова) 

13) Личность (К.К. Платонов) 

14) Личность (М.В. Гамезо) 

15) Личность (М.Н. Щербаков) 

16) Личность (С.Л. Рубинштейн) 

17) Личность (Ю.В. Щербатых) 

18) Объект психологии личности 

19) Основная цель психологии личности 

20) Основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

21) Предмет психологии личности 

22) Предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

23) Предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

24) Психология личности 

25) 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) 

26) Психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) Составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

28) Три общих принципа функционирования личности 

29) Широкий спектр проявлений личности 

30) 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) 

 

Аналитические задания: 

1) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей мировосприятия 

личности 

2) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей направленности 

личности 

3) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей социализации 

личности 

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
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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4) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я-концепции 

5) Специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

6) Специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

7) Специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 

8) Специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

9) Специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 

10) Специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

11) Специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 

12) Специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 

13) Специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 

14) Специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 

15) Специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 

16) Специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 

17) Специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 

18) Специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

 

РАЗДЕЛ 3. Теории личности в зарубежной психологии как основа исследований 

цифровой личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

психодинамические, феноменологическая и поведенческие теории личности; когнитивная, 

гуманистические и диспозиционные теории личности. 

 

Тема 3.1. Психодинамические, феноменологическая и поведенческие теории личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

вклад А. Адлера в психологию личности; вклад В. Райха в психологию личности; вклад З. 

Фрейда в психологию личности; вклад К. Хорни в психологию личности; вклад Э. Эриксона в 

психологию личности; вклад К. Юнга в психологию личности; вклад К. Роджерса в психологию 

личности; вклад А. Бандуры в психологию личности; вклад Дж. Роттера в психологию личности; 

вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности; вклад К. Спенса в психологию личности; вклад 

Дж.Б. Уотсона в психологию личности; вклад Л. Халла в психологию личности. 

 

Тема 3.2. Когнитивная, гуманистические и диспозиционные теории личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

вклад Дж.А. Келли в психологию личности; вклад А. Маслоу в психологию личности; 

вклад Э. Фромма в психологию личности; вклад Г. Айзенка в психологию личности; вклад Р. 

Кеттелла в психологию личности; вклад Э. Кречмера в психологию личности; вклад Г. Олпорта в 

психологию личности; вклад У.Г. Шелдона в психологию личности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Теории личности в зарубежной психологии (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1) Вклад А. Адлера в психологию личности 

2) Вклад А. Бандуры в психологию личности 

3) Вклад А. Маслоу в психологию личности 

4) Вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

5) Вклад В. Райха в психологию личности 

6) Вклад Г. Айзенка в психологию личности 

7) Вклад Г. Олпорта в психологию личности 

8) Вклад Дж. Роттера в психологию личности 

9) Вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

10) Вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

11) Вклад З. Фрейда в психологию личности 

12) Вклад К. Роджерса в психологию личности 
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13) Вклад К. Спенса в психологию личности 

14) Вклад К. Хорни в психологию личности 

15) Вклад К. Юнга в психологию личности 

16) Вклад Л. Халла в психологию личности 

17) Вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

18) Вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

19) Вклад Э. Кречмера в психологию личности 

20) Вклад Э. Фромма в психологию личности 

21) Вклад Э. Эриксона в психологию личности 

22) Специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

23) Специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 

24) Специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

25) Специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 

26) Специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

27) Специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) Вклад А. Адлера в психологию личности 

2) Вклад А. Бандуры в психологию личности 

3) Вклад А. Маслоу в психологию личности 

4) Вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

5) Вклад В. Райха в психологию личности 

6) Вклад Г. Айзенка в психологию личности 

7) Вклад Г. Олпорта в психологию личности 

8) Вклад Дж. Роттера в психологию личности 

9) Вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

10) Вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

11) Вклад З. Фрейда в психологию личности 

12) Вклад К. Роджерса в психологию личности 

13) Вклад К. Спенса в психологию личности 

14) Вклад К. Хорни в психологию личности 

15) Вклад К. Юнга в психологию личности 

16) Вклад Л. Халла в психологию личности 

17) Вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

18) Вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

19) Вклад Э. Кречмера в психологию личности 

20) Вклад Э. Фромма в психологию личности 

21) Вклад Э. Эриксона в психологию личности 

22) Специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

23) Специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 

24) Специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

25) Специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 

26) Специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

27) Специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

 

Аналитические задания: 

1) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в гуманистических теориях 

личности в зарубежной психологии 

2) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в диспозиционных теориях 

личности в зарубежной психологии 
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3) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в когнитивной теории 

личности в зарубежной психологии 

4) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в поведенческих теориях 

личности в зарубежной психологии 

5) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в психодинамических 

теориях личности в зарубежной психологии 

6) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Адлера 

7) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Бандуры 

8) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Маслоу 

9) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Ф. Скиннера 

10) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В. Райха 

11) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. Айзенка 

12) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. Олпорта 

13) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж. Роттера 

14) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.А. Келли 

15) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.Б. Уотсона 

16) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории З. Фрейда 

17) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Роджерса 

18) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Спенса 

19) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Хорни 

20) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Юнга 

21) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Л. Халла 

22) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Р. Кеттелла 

23) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории У.Г. Шелдона 

24) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Кречмера 

25) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Фромма 

26) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Эриксона 

27) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в феноменологической 

теории личности в зарубежной психологии 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

деятельностные и диспозиционные теории личности; теории отношений личности. 

 

Тема 4.1. Деятельностные и диспозиционные теории личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

вклад Л.И. Божович в психологию личности; вклад А.В. Брушлинского в психологию 

личности; вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности; вклад Д.А. Леонтьева в психологию 

личности; вклад В.С. Мерлина в психологию личности; вклад А.В. Петровского в психологию 

личности; вклад В.А. Петровского в психологию личности; вклад К.К. Платонова в психологию 

личности; вклад Н. Амосова в психологию личности; вклад Л.С. Выготского в психологию 

личности; вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности; вклад В.М. Русалова в психологию 

личности; вклад Б.М. Теплова в психологию личности; вклад В.Д. Небылицына в психологию 

личности; вклад В.А. Ядова в психологию личности. 

 

Тема 4.2. Теории отношений личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

вклад К.А. Абульхановой в психологию личности; вклад Б.Г. Ананьева в психологию 

личности; вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности; вклад В.Н. Мясищева в психологию 

личности; вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности; вклад Д.Н. Узнадзе в психологию 

личности. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
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Тема практического занятия: Теории личности в отечественной психологии (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

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 А.Ф. Лазурского в психологию личности 

5) Вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

6) Вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

7) Вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

8) Вклад В.А. Петровского в психологию личности 

9) Вклад В.А. Ядова в психологию личности 

10) Вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

11) Вклад В.М. Русалова в психологию личности 

12) Вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

13) Вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

14) Вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

15) Вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

16) Вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

17) Вклад К.К. Платонова в психологию личности 

18) Вклад Л.И. Божович в психологию личности 

19) Вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

20) Вклад Н. Амосова в психологию личности 

21) Вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

22) Специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

23) Специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 

24) Специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

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 А.Ф. Лазурского в психологию личности 

5) Вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

6) Вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

7) Вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

8) Вклад В.А. Петровского в психологию личности 

9) Вклад В.А. Ядова в психологию личности 

10) Вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

11) Вклад В.М. Русалова в психологию личности 

12) Вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

13) Вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

14) Вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

15) Вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

16) Вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

17) Вклад К.К. Платонова в психологию личности 

18) Вклад Л.И. Божович в психологию личности 

19) Вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

20) Вклад Н. Амосова в психологию личности 

21) Вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 
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22) Специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

23) Специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 

24) Специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 

 

Аналитические задания: 

1) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в деятельностных теориях 

личности в отечественной психологии 

2) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в диспозиционных теориях 

личности в отечественной психологии 

3) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.в. брушлинского 

4) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.в. петровского 

5) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.н. леонтьева 

6) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.ф. лазурского 

7) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории б.г. ананьева 

8) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории б.м. теплова 

9) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории б.ф. ломова 

10) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.а. петровского 

11) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.а. ядова 

12) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.д. небылицына 

13) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.м. русалова 

14) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.н. мясищева 

15) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.с. мерлина 

16) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории д.а. леонтьева 

17) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории д.н. узнадзе 

18) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории к.а. абульхановой 

19) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории к.к. платонова 

20) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории л.и. божович 

21) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории л.с. выготского 

22) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории н. Амосова 

23) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории с.л. рубинштейна 

24) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях личности в 

отечественной психологии 
25) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях отношений 

личности в отечественной психологии 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 8) 

Раздел 1. 

Личность 

4 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 

4 Подготовка рефератов 

Раздел 2. 

Психология цифровой 

личности как раздел 

психологии 

4 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 

4 Подготовка рефератов 

Раздел 3. Теории 

личности в 

4 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 
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зарубежной 

психологии 

4 Подготовка рефератов 

Раздел 4. Теории 

личности в 

отечественной 

психологии 

4 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 

4 Подготовка рефератов 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

32  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

32  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 9) 

Раздел 1. 

Личность 

5 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 

5 Подготовка рефератов 

Раздел 2. 

Психология цифровой 

личности как раздел 

психологии 

5 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 

5 Подготовка рефератов 

Раздел 3. Теории 

личности в 

зарубежной 

психологии как основа 

исследований 

цифровой личности 

5 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 

5 Подготовка рефератов 

Раздел 4. Теории 

личности в 

отечественной 

психологии 

5 Подготовка ответов на вопросы для 

самоподготовки 

5 Подготовка рефератов 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

40  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

40  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

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 
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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 

 

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 

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 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

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) 

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
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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) 

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) 

 

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 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

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 

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
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


 
25 

15) Специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

16) Специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

 

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 

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 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

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 

 

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 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
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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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 
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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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компе-

тенций 

Форма 

рубеж-

ного 

контро-

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Личность 

ОПК-9, 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5 

Контро

льная 

работа 

Теоретические вопросы: 

1. Адаптация 

2. Базовая культура личности 

3. Биогенетическая ориентация 

4. Внешние или физические данные 

5. Главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

6. Два фактора детерминации развития личности 

7. Жизненный путь или биография 

8. Индивид-личность-индивидуальность 

9. Индивидуализация 

10. Интеграция 

11. Культура самоопределения личности 

12. Личность 

13. Медицинские данные 

14. Мировосприятие личности 

15. Направленность личности 

16. Нравственные нормы и принципы 

17. Образ жизни 

18. Общая психология личности 

19. Объективные социальные потребности личности 

20. Опыт личности 
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21. Персоногенетическая ориентация 

22. Поведение 

23. Подсознание 

24. Понимание личности в общественных науках 

25. Понимание личности в психологических концепциях 

26. Понимание личности в философских концепциях 

27. Психологическая структура личности 

28. Пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

29. Рисунок тела личности 

30. Самосознание 

31. Свойства личности 

32. Сознание 

33. Социализация 

34. Социальная структура личности 

35. Социально-демографические данные 

36. Социогенетическая ориентация 

37. Способ реализации в деятельности социальных качеств 

38. Способности 

39. Способности к творческой деятельности, знания, навыки 

40. Степень овладения культурными ценностями общества 

41. Структура личности 

42. Темперамент 

43. Три фазы становления человека как личности 

44. Уголовно-правовые данные 

45. Характер 

 

Аналитические задания: 

1. Специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 

2. Специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 

3. Специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

4. Специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 

5. Специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

6. Специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных 

особенностей 
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7. Специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 

8. Специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 

9. Специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм 

и принципов личности 
10. Специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 

11. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

адаптации личности 

12. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

деградации личности 

13. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

дезинтеграции личности 

14. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

изоляции личности 

15. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуализации личности 

16. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуальности 

17. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

интеграции личности 

2 Раздел 2. 

Психология 

цифровой 

личности как 

раздел 

психологии 

ОПК-9, 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5 

Контро

льная 

работа 

Теоретические вопросы: 

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. Задачи психологии личности 

6. Когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии 

личности (теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-

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%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%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
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когнитивная теория личности А. Бандуры; социально-когнитивная теория 

личности Дж. Роттера) 

7. Личность (А.В. Петровский) 

8. Личность (А.Н. Леонтьев) 

9. Личность (Б.Г. Ананьев) 

10. Личность (В.А. Ганзен) 

11. Личность (И.С. Кон) 

12. Личность (К.А. Абульханова) 

13. Личность (К.К. Платонов) 

14. Личность (М.В. Гамезо) 

15. Личность (М.Н. Щербаков) 

16. Личность (С.Л. Рубинштейн) 

17. Личность (Ю.В. Щербатых) 

18. Объект психологии личности 

19. Основная цель психологии личности 

20. Основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. 

Асмолов) 

21. Предмет психологии личности 

22. Предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

23. Предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

24. Психология личности 

25. 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) 

26. Психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. 

Ясперса; теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология 

личности Б.В. Зейгарник; клиническая психология личности П.С. 

Гуревич) 

27. Составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

28. Три общих принципа функционирования личности 

29. Широкий спектр проявлений личности 

30. Экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. 

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
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%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%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
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Бьюдженталь; психология поиска и реализации смысла жизни, 

логотерапия В. Франкла; экзистенциальный анализ А. Лэнгле) 

 

Аналитические задания: 

1. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 

2. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

направленности личности 

3. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

социализации личности 

4. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я-

концепции 

5. Специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

6. Специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

7. Специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 

8. Специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

9. Специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 

10. Специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

11. Специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 

12. Специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 

13. Специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 

14. Специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 

15. Специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 

16. Специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 

17. Специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 

18. Специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

3 Раздел 3. Теории 

личности в 

зарубежной 

психологии как 

основа 

исследований 

цифровой 

личности 

ОПК-9, 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5 

Контро

льная 

работа 

Теоретические вопросы: 

1. Вклад А. Адлера в психологию личности 

2. Вклад А. Бандуры в психологию личности 

3. Вклад А. Маслоу в психологию личности 

4. Вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

5. Вклад В. Райха в психологию личности 

6. Вклад Г. Айзенка в психологию личности 

7. Вклад Г. Олпорта в психологию личности 

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 Дж. Роттера в психологию личности 

9. Вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

10. Вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

11. Вклад З. Фрейда в психологию личности 

12. Вклад К. Роджерса в психологию личности 

13. Вклад К. Спенса в психологию личности 

14. Вклад К. Хорни в психологию личности 

15. Вклад К. Юнга в психологию личности 

16. Вклад Л. Халла в психологию личности 

17. Вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

18. Вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

19. Вклад Э. Кречмера в психологию личности 

20. Вклад Э. Фромма в психологию личности 

21. Вклад Э. Эриксона в психологию личности 

22. Специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

23. Специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 

24. Специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

25. Специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 

26. Специфика психодинамических теорий личности в зарубежной 

психологии 

27. Специфика феноменологической теории личности в зарубежной 

психологии 

 

Аналитические задания: 

1. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

гуманистических теориях личности в зарубежной психологии 

2. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

диспозиционных теориях личности в зарубежной психологии 

3. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в когнитивной 

теории личности в зарубежной психологии 

4. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в поведенческих 

теориях личности в зарубежной психологии 

5. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

психодинамических теориях личности в зарубежной психологии 
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6. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. 

Адлера 

7. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. 

Бандуры 

8. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. 

Маслоу 

9. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Ф. 

Скиннера 

10. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В. 

Райха 

11. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. 

Айзенка 

12. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. 

Олпорта 

13. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж. 

Роттера 

14. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.А. 

Келли 

15. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.Б. 

Уотсона 

16. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории З. 

Фрейда 

17. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Роджерса 

18. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Спенса 

19. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Хорни 

20. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Юнга 

21. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Л. 

Халла 

22. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Р. 

Кеттелла 
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23. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории У.Г. 

Шелдона 

24. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. 

Кречмера 

25. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. 

Фромма 

26. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. 

Эриксона 

27. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

4 Раздел 4. Теории 

личности в 

отечественной 

психологии 

ОПК-9, 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5 

Контро

льная 

работа 

Теоретические вопросы: 

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 А.Ф. Лазурского в психологию личности 

5. Вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

6. Вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

7. Вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

8. Вклад В.А. Петровского в психологию личности 

9. Вклад В.А. Ядова в психологию личности 

10. Вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

11. Вклад В.М. Русалова в психологию личности 

12. Вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

13. Вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

14. Вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

15. Вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

16. Вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

17. Вклад К.К. Платонова в психологию личности 

18. Вклад Л.И. Божович в психологию личности 

19. Вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

20. Вклад Н. Амосова в психологию личности 

21. Вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

22. Специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

23. Специфика диспозиционных теорий личности в отечественной 
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психологии 

24. Специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 

 

Аналитические задания: 

1. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

деятельностных теориях личности в отечественной психологии 

2. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

диспозиционных теориях личности в отечественной психологии 

3. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.в. 

брушлинского 

4. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.в. 

петровского 

5. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.н. 

леонтьева 

6. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории а.ф. 

лазурского 

7. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории б.г. 

ананьева 

8. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории б.м. 

теплова 

9. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории б.ф. 

ломова 

10. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.а. 

петровского 

11. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.а. 

ядова 

12. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.д. 

небылицына 

13. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.м. 

русалова 

14. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.н. 

мясищева 

15. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории в.с. 

мерлина 
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16. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории д.а. 

леонтьева 

17. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории д.н. 

узнадзе 

18. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории к.а. 

абульхановой 

19. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории к.к. 

платонова 

20. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории л.и. 

божович 

21. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории л.с. 

выготского 

22. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории н. 

Амосова 

23. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории с.л. 

рубинштейна 

24. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях 

личности в отечественной психологии 
25. Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях 

отношений личности в отечественной психологии 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Теоретический блок вопросов: 

1) Адаптация 

2) Базовая культура личности 

3) Биогенетическая ориентация 

4) Бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. 

Скиннера) 

5) Вклад А. Адлера в психологию личности 

6) Вклад А. Бандуры в психологию личности 

7) Вклад А. Маслоу в психологию личности 

8) Вклад А.В. Брушлинского в психологию личности 

9) Вклад А.В. Петровского в психологию личности 

10) Вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности 

11) Вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности 

12) Вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

13) Вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

14) Вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

15) Вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

16) Вклад В. Райха в психологию личности 

17) Вклад В.А. Петровского в психологию личности 

18) Вклад В.А. Ядова в психологию личности 

19) Вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

20) Вклад В.М. Русалова в психологию личности 

21) Вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

22) Вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

23) Вклад Г. Айзенка в психологию личности 

24) Вклад Г. Олпорта в психологию личности 

25) Вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

26) Вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

27) Вклад Дж. Роттера в психологию личности 

28) Вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

29) Вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

30) Вклад З. Фрейда в психологию личности 

31) Вклад К. Роджерса в психологию личности 

32) Вклад К. Спенса в психологию личности 

33) Вклад К. Хорни в психологию личности 

34) Вклад К. Юнга в психологию личности 

35) Вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

36) Вклад К.К. Платонова в психологию личности 

37) Вклад Л. Халла в психологию личности 

38) Вклад Л.И. Божович в психологию личности 

39) Вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

40) Вклад Н. Амосова в психологию личности 

41) Вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

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%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
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42) Вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

43) Вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

44) Вклад Э. Кречмера в психологию личности 

45) Вклад Э. Фромма в психологию личности 

46) Вклад Э. Эриксона в психологию личности 

47) Внешние или физические данные 

48) Главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

49) 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) 

50) Гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. 

Маслоу; человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

51) Два фактора детерминации развития личности 

52) Диспозициональное направление в теории личности 

(диспозициональная теория личности г. Олпорта; структурная теория 

черт личности Р. Кэттелла) 

53) Жизненный путь или биография 

54) Задачи психологии личности 

55) Индивид-личность-индивидуальность 

56) Индивидуализация 

57) Интеграция 

58) Когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии 

личности (теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-

когнитивная теория личности А. Бандуры; социально-когнитивная 

теория личности Да) 

59) Культура самоопределения личности 

60) Личность 

61) Личность (А.В. Петровский) 

62) Личность (А.Н. Леонтьев) 

63) Личность (Б.Г. Ананьев) 

64) Личность (В.А. Ганзен) 

65) Личность (И.С. Кон) 

66) Личность (К.А. Абульханова) 

67) Личность (К.К. Платонов) 

68) Личность (М.В. Гамезо) 

69) Личность (М.Н. Щербаков) 

70) Личность (С.Л. Рубинштейн) 

71) Личность (Ю.В. Щербатых) 

72) Медицинские данные 

73) Мировосприятие личности 

74) Направленность личности 

75) Нравственные нормы и принципы 

76) Образ жизни 

77) Общая психология личности 

78) Объект психологии личности 

79) Объективные социальные потребности личности 

80) Опыт личности 

81) Основная цель психологии личности 

82) Основные направления построения предмета психологии личности 

(А.Г. Асмолов) 

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%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%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%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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83) Персоногенетическая ориентация 

84) Поведение 

85) Подсознание 

86) Понимание личности в общественных науках 

87) Понимание личности в психологических концепциях 

88) Понимание личности в философских концепциях 

89) Предмет психологии личности 

90) Предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

91) Предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

92) Психологическая структура личности 

93) Психология личности 

94) 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) 

95) Психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни 

К. Ясперса; теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; 

патопсихология личности Б.В. Зейгарник; клиническая психология 

личности П.С. Гуревич) 

96) Пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию 

личности 

97) Рисунок тела личности 

98) Самосознание 

99) Свойства личности 

100) Сознание 

101) Составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

102) Социализация 

103) Социальная структура личности 

104) Социально-демографические данные 

105) Социогенетическая ориентация 

106) Специфика гуманистических теорий личности в зарубежной 

психологии 

107) Специфика деятельностных теорий личности в 

отечественной психологии 

108) Специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной 

психологии 

109) Специфика диспозиционных теорий личности в 

отечественной психологии 

110) Специфика когнитивной теории личности в зарубежной 

психологии 

111) Специфика поведенческих теорий личности в зарубежной 

психологии 

112) Специфика психодинамических теорий личности в 

зарубежной психологии 

113) Специфика теорий отношений личности в отечественной 

психологии 

114) Специфика феноменологической теории личности в 

зарубежной психологии 

115) Способ реализации в деятельности социальных качеств 

116) Способности 

117) Способности к творческой деятельности, знания, навыки 

118) Степень овладения культурными ценностями общества 

119) Структура 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
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120) Темперамент 

121) Три общих принципа функционирования личности 

122) Три фазы становления человека как личности 

123) Уголовно-правовые данные 

124) Характер 

125) Широкий спектр проявлений личности 

126) 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) 

 

Аналитические задания: 

1) Специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 

2) Специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 

качеств 

3) Специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

4) Специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 

5) Специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

6) Специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных 

особенностей 

7) Специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 

8) Специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 

9) Специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных 

норм и принципов личности 

10) Специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта 

личности 

11) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

адаптации личности 

12) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

деградации личности 

13) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

дезинтеграции личности 

14) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

изоляции личности 

15) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуализации личности 

16) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуальности 

17) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

интеграции личности 

18) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 

19) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

направленности личности 

20) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

социализации личности 

21) Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

я-концепции 

22) Специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

23) Специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

24) Специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 

25) Специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

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%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
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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26) Специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа 

личности 

27) Специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

28) Специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 

29) Специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 

30) Специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня 

притязаний 

31) Специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 

32) Специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 

33) Специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 

34) Специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела 

личности 

35) Специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

36) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

гуманистических теориях личности в зарубежной психологии 

37) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

деятельностных теориях личности в отечественной психологии 

38) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

диспозиционных теориях личности в зарубежной психологии 

39) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

диспозиционных теориях личности в отечественной психологии 

40) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

41) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

поведенческих теориях личности в зарубежной психологии 

42) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

психодинамических теориях личности в зарубежной психологии 

43) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. 

Адлера 

44) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. 

Бандуры 

45) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. 

Маслоу 

46) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.В. Брушлинского 

47) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.В. Петровского 

48) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.Н. Леонтьева 

49) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.Ф. Лазурского 

50) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Б.Г. Ананьева 

51) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Б.М. Теплова 

52) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Б.Ф. Скиннера 

53) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Б.Ф. Ломова 

54) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В. 

Райха 

55) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.А. Петровского 
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56) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.А. Ядова 

57) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.Д. Небылицына 

58) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.М. Русалова 

59) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.Н. Мясищева 

60) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.С. Мерлина 

61) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. 

Айзенка 

62) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. 

Олпорта 

63) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Д.А. Леонтьева 

64) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Д.Н. Узнадзе 

65) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Дж. Роттера 

66) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Дж.А. Келли 

67) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Дж.Б. Уотсона 

68) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории З. 

Фрейда 

69) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Роджерса 

70) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Спенса 

71) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Хорни 

72) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. 

Юнга 

73) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

К.А. Абульхановой 

74) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

К.К. Платонова 

75) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Л. 

Халла 

76) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Л.И. Божович 

77) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Л.С. Выготского 

78) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Н. 

Амосова 

79) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Р. 

Кеттелла 

80) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

С.Л. Рубинштейна 

81) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

У.Г. Шелдона 

82) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. 
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Кречмера 

83) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. 

Фромма 

84) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. 

Эриксона 

85) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях 

личности в отечественной психологии 

86) Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях 

отношений личности в отечественной психологии 

Специфика понимания личности, ее структуры и свойств в 

феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Розин, В. М. Психология личности. История, методологические проблемы: учебное 

пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. 

— 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516351 (дата обращения: 

05.03.2023). 

2. Кавун, Л. В. Психология личности. Теории зарубежных психологов: учебное пособие 

для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 109 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514172 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы развития личности: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16263-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530704 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Елисеев, О. П. Гештальт-психология личности: учебник для вузов / О. П. Елисеев. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06540-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515285 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Елисеев, О. П. Экспериментальная психология личности: учебник для вузов / О. П. 

Елисеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09519-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515102 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 1. Теории личности: учебник 

и практикум для вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02023-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512839 (дата обращения: 

05.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/516351
https://urait.ru/bcode/514172
https://urait.ru/bcode/530704
https://urait.ru/bcode/515285
https://urait.ru/bcode/515102
https://urait.ru/bcode/512839
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 (указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о психологических проблемах использования робототехники и искусственного интеллекта с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) 

по области профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: 

организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов знаний о психологических проблемах использования 

робототехники и искусственного интеллекта; 
2. формирование знаний в области психологических проблемах использования 

робототехники и искусственного интеллекта; 

3. овладение методами и методиками исследований в решениях проблем использования 

робототехники и искусственного интеллекта 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-9; ПК-1; ПК – 2; ПК-3; ПК – 4; ПК - 

5 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОПК - 9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1. Знает принципы, 

методологические основы 

и основные средства 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК 9.2. Умеет 

оптимально использовать 

современные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.3 Владеет 

методами, приемами и 

средствами использования 

современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: : - основные 

методы исследования 

мышления современного 

человека; 

 Уметь: оптимально 

использовать 

современные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 



 
6 

 ПК – 2 Способен 

предлагать 

специалистам в 

области 

робототехники 

релевантные 

модели 

современного 

интеллекта 

ПК 2.1. Знает 

современные достижения 

психологии в русле 

изучения познавательных 

процессов, знает ведущие 

концепции интеллекта 

человека 

ПК 2.2. Умеет 

планировать и применять 

современные методы 

моделирования 

познавательных процессов 

человека, умеет работать 

с моделями интеллекта 

ПК 2.3. Владеет 

современными методами 

моделирования 

познавательных процессов 

человека, владеет 

методами и приемами 

работы с моделями 

интеллекта 

Знать современные 

достижения психологии 

в русле изучения 

мышления, знает 

ведущие концепции 

интеллекта человека 

 

Уметь планировать и 

применять современные 

методы моделирования 

мышления человека, 

умеет работать с 

моделями интеллекта 

 ПК - 3 Способен 

организовать и 

проводить 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве 

ПК 3.1. Знает 

достижения современной 

науки, изучающей 

взаимодействие человека и 

киберсреды 

ПК 3.2. Умеет применять 

релевантные 

поставленным задачам 

методы оценки 

характеристик людей, 

функционирующих в 

условиях киберсреды 

ПК 3.3. Владеет 

методами и приемами 

оценки специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в 

условиях киберсреды 

 

Знать: достижения 

электронных средств в 

сфере исследования 

мышления; 

Уметь: использовать 

достижения 

электронных средств в 

сфере моделировать и 

исследовать мышление 

и искусственный 

интеллект 

 ПК – 4 Способен 

принимать 

участие в 

программах и 

процедурах 

системного 

изучения и оценки 

создаваемой среды 

ПК 4.1. Знает 

возможности 

киберпространства и 

потенциальные 

возможности его 

воздействия на человека 

ПК 4.2. Умеет 

планировать, 

организовать и 

осуществлять 

мероприятия и 

специальные программы, 

Знать возможности 

киберпространства и 

потенциальные 

возможности его 

воздействия на человека 

 

Уметь планировать, 

организовать и 

осуществлять 

мероприятия и 

специальные программы, 

нацеленные на 
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нацеленные на 

использовании 

возможностей 

киберпростанства в 

жизни человека 

ПК 4.3. Владеет 

методами и приемами 

разработки средств и 

использования 

возможностей 

киберпространства в 

различных областях 

жизни человека 

использовании 

возможностей 

киберпростанства в 

жизни человека 

 ПК - 5 Способен 

изучать, 

фиксировать и 

контролировать 

характеристики 

воздействия 

средств, методов и 

киберсреды на 

человека 

ПК 5.1. Знает основы 

прогностического анализа 

развития киберсреды и 

функционирования 

человека в ней 

ПК 5.2. Умеет применять 

методы и приемы 

изучения, моделирования и 

прогнизирования 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека 

ПК 5.3. Владеет 

методами, приемами и 

средствами исследования, 

моделирования и 

прогнизирования развития 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека, групп 

людей и общества в целом 

Знать: основные 

характеристики 

искусственного 

интеллекта; 

Уметь: проводить 

исследования мышления 

и искусственного 

интеллекта; 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2… 6 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 22    22 

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 22    22 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа -    - 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 19    19 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2… 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
     

Лекционные занятия 12    12 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20    20 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа -    - 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 31    31 

Контроль промежуточной аттестации      9    9 

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 



 
9 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _8_) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в 

робототехнику: 

основные вопросы и 

направления 

исследований 

31 9 22 10  12  -  - 

 

Тема 1.1. Введение в 

робототехнику. 
12 4 8 4  4  -  - 

 

Тема 1.2. Основные 

вопросы и направления в 

исследовании 

робототехники и 

искусственного 

интеллекта 

19 5 14 6  8  -  - 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Психологические и 

этические вопросы 

использования 

робототехники и 

искусственного 

интеллекта 

32 10 22 12  10  -  - 

 

Тема 2. 1. 

Психологические и 

этические аспекты 

робототехники. 

11 5 8 4  4  -  - 

 

Тема 2.2. Проектирование 

исследования 

взаимодействия человека 

17 5 12 6  6  -  - 
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Раздел, тема 
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и робота 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 28 44 22  22  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр _4_) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в 

робототехнику: 

основные вопросы и 

направления 

исследований 

35 11 14 4  10  -  - 

 

Тема 1.1. Введение в 

робототехнику. 
12 6 6 2  4  -  - 

 

Тема 1.2. Основные 

вопросы и направления в 

исследовании 

робототехники и 

искусственного 

интеллекта 

23 7 8 2  6  -  - 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Психологические и 

этические вопросы 

использования 

робототехники и 

искусственного 

интеллекта 

38 20 18 8  10  -  - 

 

Тема 2. 1. 

Психологические и 

этические аспекты 

18 10 8 4  4  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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робототехники. 

Тема 2.2. Проектирование 

исследования 

взаимодействия человека 

и робота 

20 10 10 4  6  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет 
         

 

Общий объем, часов 72 40 32 12  20  -    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в робототехнику: основные вопросы и направления 

исследований 

Специфика взаимодействия человека и робота. Как прогнозировать возможные 

последствия социального взаимодействия человека и робота. Перспективы развития 

исследований и моделирования искусственного интеллекта и робототехники 

Тема 1.1. Введение в робототехнику 

Что такое робототехника.  Основные вопросы и направления исследований. 

Характеристики интерфейса. Что такое робот. Проблемы выбора внешнего интерфейса для  

робота. Роль культуры в проектировании и восприятии роботов. Краткая история робототехники.  
 

Тема 1.2. Основные вопросы и направления в исследовании робототехники и 

искусственного интеллекта 



 
13 

Что изучает робототехника. Области робототехники.. Основные вопросы и направления в 

исследовании робототехники и искусственного интеллекта. Функции робота в социальном 

взаимодействии. Социальный интерфейс. Проблемы выбора внешнего интерфейса для  робота. 

Роль культуры в проектировании и восприятии интерфейсов. Искусственный интеллект. 

Направления исследований в области искусственного интеллекта. Основные задачи, решаемые в 

области искусственного интеллекта. Осмысление этических норм взаимодействия человека и 

искусственного интеллекта в искусстве.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Специфика взаимодействия человека и робота (4 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Что такое робототехника.  Краткая история робототехники. Основные вопросы и направления 

исследований.  

2. Характеристики интерфейса. Проблемы выбора внешнего интерфейса для  робота.  

3. Роль культуры в проектировании и восприятии роботов.  

4. Специфика взаимодействия человека и робота.  

5. Как прогнозировать возможные последствия социального взаимодействия человека и робота. 

6. Перспективы развития исследований и моделирования искусственного интеллекта и 

робототехники 
 

Тема практического занятия: Основные вопросы и направления в 

исследовании робототехники и искусственного интеллекта (4 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Что изучает робототехника. Области робототехники. 

2. Основные вопросы и направления в исследовании робототехники и искусственного 

интеллекта.  

3. Функции робота в социальном взаимодействии.  

4. Социальный интерфейс.  

5. Проблемы выбора внешнего интерфейса для  робота.  

6. Роль культуры в проектировании и восприятии интерфейсов.  

7. Принципы оценки интерфейса 

 

Тема практического занятия: Направления исследований в области искусственного 

интеллекта (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Роль искусственного интеллекта в развитии робототехники.  

2. Направления исследований в области искусственного интеллекта с целью рещения задач 

робототехники.  

3. Основные задачи, решаемые в области искусственного интеллекта и робототехники.  

4. Содержание этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта в 

искусстве. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  К РАЗДЕЛУ 1  

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Что такое робототехника.  Краткая история робототехники. Основные вопросы и 

направления исследований. Становление  современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

2. Принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности психолога-консультанта 
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1. Основные вопросы и направления в исследовании робототехники и искусственного 

интеллекта.  

2. Функции робота в социальном взаимодействии, выбор специалистами в области 

робототехники релевантные модели современного интеллекта   

3. Проблемы выбора внешнего интерфейса для робота с учетом модели 

искусственного интеллекта.  

4. Роль культуры в проектировании и восприятии интерфейсов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Психологические и этические вопросы использования робототехники и 

искусственного интеллекта 

Проектирование исследования социального взаимодействия человека и робота.  

 

Тема 2. 1. Психологические и этические аспекты робототехники 

Что такое этика, машинная этика. Философский подход в робоэтике. Психологический 

подход, роль эмпатии, эмоций и др. Осмысление этических норм взаимодействия человека и 

искусственного интеллекта в искусстве. Этические вызовы робототехники, этические кодексы 

робототехников. Философский подход в робоэтике. Психологический подход в робоэтике. 

Искусственный интеллект. Роль эмпатии, эмоций и др. во взаимодействии человека и робота. 

Осмысление этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта в искусстве. 

Законы робототехники. Этические кодексы робототехников.  

Тема 2.2. Проектирование исследования взаимодействия человека и робота 

Анализ существующих проектов социальных роботов. Проектирование социального 

робота. Методы анализа существующих проектов социальных роботов. Мониторинг 

демографических, политических и макроэкономических факторов. Мониторинг конкурентов. 

Формирование цели проекта и ожидаемого результата. Технический анализ проекта. Факторы 

использования неапробированных и ненадежных технологий, использования технологий не 

соответствующих экологическим и иным нормам и стандартам, использование устаревшей 

технологии производства. Проектирование исследования социального взаимодействия человека 

и робота. Логическая структура. Психологические и системотехнические основания 

исследований взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Особенности исследования 

социального взаимодействия человека и робота. Методы исследования и практика. Анализ 

эмпирических данных.   

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психологические и этические аспекты робототехники. (2 

часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Что такое этика, машинная этика.  

2. Философский подход в робоэтике.  

3. Осмысление этических норм и психологических проблем взаимодействия человека и 

искусственного интеллекта в искусстве. 

4. Этические вызовы робототехники, этические кодексы робототехников.  

Тема практического занятия: Психологические аспекты оценки эффективности 

использования робототехники (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Психологический подход в робоэтике.  

2. Искусственный интеллект.  

3. Роль эмпатии, эмоций и др. во взаимодействии человека и робота.  
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Тема практического занятия: Проектирование исследования взаимодействия человека и 

робота (4 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Анализ функционирующих проектов  роботов.  

2. Проектирование робота.  

3. Методы анализа существующих проектов роботов.  

4. Мониторинг демографических, политических и макроэкономических факторов.  

5. Мониторинг конкурентов.  

6. Формирование цели проекта и ожидаемого результата.  

7. Технический анализ проекта.  

8. Факторы использования неапробированных и ненадежных технологий, использования 

технологий не соответствующих экологическим и иным нормам и стандартам, использование 

устаревшей технологии производства.  

Тема практического занятия: Проектирование исследования социального взаимодействия 

человека и робота (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Проектирование исследования социального взаимодействия человека и робота.  

2. Логическая структура исследования. 

3. Психологические и системотехнические основания исследований взаимодействия 

человека и искусственного интеллекта.  

4. Особенности исследования социального взаимодействия человека и робота.  

5. Методы исследования и практика.  

6. Анализ эмпирических данных.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Роль искусственного интеллекта в развитии робототехники – организация и проведение 

процедуры исследорвания.  

2. Направления исследований в области искусственного интеллекта с целью решения 

задач робототехники, оценка людей, работающих в киберпространстве.  

3. Основные задачи, решаемые в области искусственного интеллекта и 

робототехники, процедуры психологической оценки людей, работающих в киберпространстве 

4. Содержание этических норм при организации и проведения процедуры 

психологической оценки людей, работающих в киберпространстве 

5. Психологический подход в робоэтике - программы и процедуры системного 

изучения и оценки создаваемой среды 

6. Программы и процедуры системного изученияогоскусственный интеллекта. Роль 

эмпатии, эмоций и др. во взаимодействии человека и робота.  

7. Анализ функционирующих проектов  роботов. Методы анализа существующих 

проектов роботов.   
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8. Проектирование исследования социального взаимодействия человека и робота - 

изучение, фиксирование и контроль характеристик воздействия средств, методов и киберсреды 

на человека 

9. Логическая структура исследования - изучение, фиксирование и контроль 

характеристик воздействия средств, методов и киберсреды на человека 

10. Психологические и системотехнические основания исследований взаимодействия 

человека,  искусственного интеллекта и киберсреды.  

11. Особенности исследования социального взаимодействия человека и робота - изучение, 

фиксирование и контроль характеристик воздействия средств, методов и киберсреды на человека 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. Введение в робототехнику: основные вопросы и направления 

исследований 

Тема 1.1. Введение в 

робототехнику 

3 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 1.2. Основные 

вопросы и направления 

в исследовании 

робототехники и 

искусственного 

интеллекта 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Психологические и этические вопросы использования робототехники 

и искусственного интеллекта 

Тема 2. 1. 

Психологические и 

этические аспекты 

робототехники 

4 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2.2. 4 Подготовка ответов на вопросы 
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Проектирование 

исследования 

взаимодействия 

человека и робота 

практического занятия 

2 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

19  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

19  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. Введение в робототехнику: основные вопросы и направления 

исследований 

Тема 1.1. Введение в 

робототехнику 

4 Подготовка ответов на вопросы 

практических занятий 

Тема 1.2. Основные 

вопросы и направления 

в исследовании 

робототехники и 

искусственного 

интеллекта 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практических занятий 

1 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Психологические и этические вопросы использования робототехники 

и искусственного интеллекта 

Тема 2. 1. 

Психологические и 

этические аспекты 

робототехники 

8 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Подготовка докладов 

Тема 2.2. 

Проектирование 

8 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 
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исследования 

взаимодействия 

человека и робота 

2 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

31  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

31  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 Темы докладов 

1. История возникновения и развития робототехники.  

2. Основные вопросы и направления исследований.  

3. Вопросы проектирования и создания внешнего интерфейса для  робота.  

4. Роль культуры в проектировании и восприятии роботов.  

5. Специфика взаимодействия человека и робота.  

6. Перспективы развития исследований и моделирования искусственного интеллекта 

и робототехники 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Темы докладов 

1. Основные сложные вопросы в робоэтике. 

2. Осмысление этических норм и психологических проблем взаимодействия человека 

и искусственного интеллекта в искусстве. 

3. Этические вызовы робототехники и психологические проблемы использования роботов 

в жизни человека.. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет который проводится в устной  форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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: 



 
20 

 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 РАЗДЕЛ 1. 

Введение в 

робототехни

ку: 

основные 

вопросы и 

направлени

я 

исследовани

й 

ОПК-9 Устный 

опрос 

1. Что такое робототехника.  Краткая история робототехники. Основные 

вопросы и направления исследований. Становление  современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

2. Принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности психолога-консультанта 

ПК - 2 Устный 

опрос 

1. Основные вопросы и направления в исследовании робототехники и 

искусственного интеллекта.  

2. Функции робота в социальном взаимодействии, выбор специалистами в 

области робототехники релевантные модели современного интеллекта   

3. Проблемы выбора внешнего интерфейса для робота с учетом модели 

искусственного интеллекта.  

4. Роль культуры в проектировании и восприятии интерфейсов. 

2. РАЗДЕЛ 2. 

Психологич

еские и 

этические 

вопросы 

использован

ия 

ПК - 3 Устный 

опрос 

1. Роль искусственного интеллекта в развитии робототехники – организация и 

проведение процедуры исследорвания.  

2. Направления исследований в области искусственного интеллекта с целью 

решения задач робототехники, оценка людей, работающих в киберпространстве.  

3. Основные задачи, решаемые в области искусственного интеллекта и 

робототехники, процедуры психологической оценки людей, работающих в 

киберпространстве 

Содержание этических норм при организации и проведения процедуры 

психологической оценки людей, работающих в киберпространстве 
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робототехни

ки и 

искусственн

ого 

интеллекта 

ПК - 4 Устный 

опрос 

1. Психологический подход в робоэтике - программы и процедуры системного 

изучения и оценки создаваемой среды 

2. Программы и процедуры системного изученияогоскусственный интеллекта. Роль 

эмпатии, эмоций и др. во взаимодействии человека и робота.  

3. Анализ функционирующих проектов  роботов. Методы анализа 

существующих проектов роботов.   

ПК - 5 Устный 

опрос 

1. Проектирование исследования социального взаимодействия человека и 

робота - изучение, фиксирование и контроль характеристик воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека 

2. Логическая структура исследования - изучение, фиксирование и 

контроль характеристик воздействия средств, методов и киберсреды на человека 

3. Психологические и системотехнические основания исследований 

взаимодействия человека,  искусственного интеллекта и киберсреды.  

Особенности исследования социального взаимодействия человека и робота - 

изучение, фиксирование и контроль характеристик воздействия средств, методов и 

киберсреды на человека 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК - 9 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

1. Что такое робототехника.  Краткая 

история робототехники. Основные 

вопросы и направления исследований. 

Становление  современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

2. Принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

психолога-консультанта 

 

ПК – 2 Способен предлагать 

специалистам в области робототехники 

релевантные модели современного 

интеллекта 

1. Основные вопросы и направления в 

исследовании робототехники и 

искусственного интеллекта.  

2. Функции робота в социальном 

взаимодействии, выбор специалистами 

в области робототехники релевантные 

модели современного интеллекта   

3. Проблемы выбора внешнего 

интерфейса для робота с учетом модели 

искусственного интеллекта.  

4. Роль культуры в проектировании и 

восприятии интерфейсов. 

ПК - 3 Способен организовать и проводить 

процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве 

1. Роль искусственного интеллекта в 

развитии робототехники – организация и 

проведение процедуры исследорвания.  

2. Направления исследований в 

области искусственного интеллекта с 

целью решения задач робототехники, 

оценка людей, работающих в 

киберпространстве.  

3. Основные задачи, решаемые в области 

искусственного интеллекта и 

робототехники, процедуры 

психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве 

4. Содержание этических норм при 
организации и проведения процедуры 

психологической оценки людей, 
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работающих в киберпространстве  

ПК – 4 Способен принимать участие в 

программах и процедурах системного 

изучения и оценки создаваемой среды 

4. Психологический подход в 

робоэтике - программы и процедуры 

системного изучения и оценки 

создаваемой среды 

5. Программы и процедуры системного 

изученияогоскусственный интеллекта. 

Роль эмпатии, эмоций и др. во 

взаимодействии человека и робота.  

6. Анализ функционирующих 

проектов  роботов.  

7. Методы анализа существующих 

проектов роботов.   

ПК - 5 Способен изучать, фиксировать и 

контролировать характеристики 

воздействия средств, методов и 

киберсреды на человека 

4. Проектирование 

исследования социального 

взаимодействия человека и робота - 

изучение, фиксирование и контроль 

характеристик воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека 

5. Логическая структура 

исследования - изучение, фиксирование и 

контроль характеристик воздействия 

средств, методов и киберсреды на 

человека 

6. Психологические и 

системотехнические основания 

исследований взаимодействия человека,  

искусственного интеллекта и киберсреды.  

7. Особенности исследования 

социального взаимодействия человека и 

робота - изучение, фиксирование и 

контроль характеристик воздействия 

средств, методов и киберсреды на 

человека 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и др.] ; 

под редакцией Г. Е. Кедровой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
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— 662 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16197-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530602 (дата обращения: 

05.03.2023).  

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

общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511237 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Холодная, М. А.  Когнитивная психология. Когнитивные стили : учебное пособие для 

вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06304-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516243 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для вузов / И. Е. Высоков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16161-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530546 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Холодная, М. А.  Психология интеллекта. Парадоксы исследования : учебное пособие 

для вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07365-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516242 (дата обращения: 

05.03.2023).  

4. Загорулько, Ю. А.  Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 93 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494205 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 (указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о современных подходах в исследованиях искусственного интеллекта в психологии с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) 

по области профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: 

организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов: знаний о предмете психологии мышления, основных направлениях 

ее изучения, возможностях практического приложения данных и выводов, полученных в 

исследованиях мышления; 
2. формирование знаний в области моделирования искусственного интеллекта; 

3. овладение методами и методиками исследования характеристик интеллекта.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-9; ПК-1; ПК – 2; ПК-3; ПК – 4; ПК - 

5 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОПК - 9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1. Знает принципы, 

методологические основы и 

основные средства 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК 9.2. Умеет 

оптимально использовать 

современные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.3 Владеет 

методами, приемами и 

средствами использования 

современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: : - основные 

методы исследования 

мышления современного 

человека; 

 Уметь: оптимально 

использовать 

современные 

технологии для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 
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 ПК 1 Способен 

принимать 

участие в 

разработке новых 

технических, 

аппаратных и 

программных 

средств, 

предназначенных 

для 

автоматической 

обработки 

информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 1.1. Знает достижения 

современных технологий 

обработки информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 1.2. Владеет 

принципами, методами и 

средствами организации 

работ в области обработки 

информации,вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 1.3. Владеет методами, 

примемами и средствами 

психологического 

моделирования поведения 

пользователя в программах 

разработки и внедрения 

современных технологий 

обработки информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

 

Знать достижения 

современных 

технологий обработки 

информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

Уметь использовать 

принципы, методы и 

средства организации 

работ в области 

обработки 

информации,вычислений 

и автоматического 

управления 

 ПК – 2 Способен 

предлагать 

специалистам в 

области 

робототехники 

релевантные 

модели 

современного 

интеллекта 

ПК 2.1. Знает современные 

достижения психологии в 

русле изучения 

познавательных процессов, 

знает ведущие концепции 

интеллекта человека 

ПК 2.2. Умеет планировать 

и применять современные 

методы моделирования 

познавательных процессов 

человека, умеет работать с 

моделями интеллекта 

ПК 2.3. Владеет 

современными методами 

моделирования 

познавательных процессов 

человека, владеет 

методами и приемами 

работы с моделями 

интеллекта 

Знать современные 

достижения психологии 

в русле изучения 

мышления, знает 

ведущие концепции 

интеллекта человека 

 

Уметь планировать и 

применять современные 

методы моделирования 

мышления человека, 

умеет работать с 

моделями интеллекта 

 ПК - 3 Способен 

организовать и 

проводить 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве 

ПК 3.1. Знает достижения 

современной науки, 

изучающей взаимодействие 

человека и киберсреды 

ПК 3.2. Умеет применять 

релевантные поставленным 

задачам методы оценки 

характеристик людей, 

Знать: достижения 

электронных средств в 

сфере исследования 

мышления; 

Уметь: использовать 

достижения 

электронных средств в 

сфере моделировать и 
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функционирующих в 

условиях киберсреды 

ПК 3.3. Владеет методами 

и приемами оценки 

специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в 

условиях киберсреды 

 

исследовать мышление 

и искусственный 

интеллект 

 ПК – 4 Способен 

принимать 

участие в 

программах и 

процедурах 

системного 

изучения и оценки 

создаваемой 

среды 

ПК 4.1. Знает 

возможности 

киберпространства и 

потенциальные 

возможности его 

воздействия на человека 

ПК 4.2. Умеет 

планировать, организовать 

и осуществлять 

мероприятия и специальные 

программы, нацеленные на 

использовании 

возможностей 

киберпростанства в жизни 

человека 

ПК 4.3. Владеет методами 

и приемами разработки 

средств и использования 

возможностей 

киберпространства в 

различных областях жизни 

человека 

Знать возможности 

киберпространства и 

потенциальные 

возможности его 

воздействия на 

человека 

 

Уметь планировать, 

организовать и 

осуществлять 

мероприятия и 

специальные 

программы, нацеленные 

на использовании 

возможностей 

киберпростанства в 

жизни человека 

 ПК - 5 Способен 

изучать, 

фиксировать и 

контролировать 

характеристики 

воздействия 

средств, методов и 

киберсреды на 

человека 

ПК 5.1. Знает основы 

прогностического анализа 

развития киберсреды и 

функционирования человека 

в ней 

ПК 5.2. Умеет применять 

методы и приемы изучения, 

моделирования и 

прогнизирования 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека 

ПК 5.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

исследования, 

моделирования и 

прогнизирования развития 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека, групп 

людей и общества в целом 

Знать: основные 

характеристики 

искусственного 

интеллекта; 

Уметь: проводить 

исследования мышления 

и искусственного 

интеллекта; 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2… 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 22    22 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 22    22 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа -    - 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 19    19 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2… 8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
     

Лекционные занятия 12    12 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20    20 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки      
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     Консультации / Иная контактная работа -    - 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 31    31 

Контроль промежуточной аттестации      9    9 

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _8_) 

РАЗДЕЛ 1. Понятие о 

мышлении. Теории 

мышления, их типы 

31 9 22 10  12  -  -  

Тема 1.1. Исследования 

мышления в психологии 
12 4 8 4  4  -  - 

 

Тема 1.2. Типы 

мышления в 

психологических теориях 

19 5 14 6  8  -  - 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Исследовательское 

поведение, 

креативность и 

интеллект 

32 10 22 12  10  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.1. Психология 

принятия решений  
11 5 8 4  4  -  - 

 

Тема 2.2. Концепция 

искусственного 

интеллекта как 

моделирование процессов 

мышления. 

17 5 12 6  6  -   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 28 44 22  22  

 

   

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _4_) 

РАЗДЕЛ 1. Понятие о 

мышлении. Теории 

мышления, их типы 

35 11 14 4  10  -  - 

 

Тема 1.1. Исследования 

мышления в психологии 
12 6 6 2  4  -  - 

 

Тема 1.2. Типы 

мышления в 

психологических теориях 

23 7 8 2  6  -  - 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Исследовательское 

поведение, 

креативность и 

интеллект 

38 20 18 8  10  -  - 

 

Тема 2.1. Психология 

принятия решений  
18 10 8 4  4  -  - 

 

Тема 2.2. Концепция 

искусственного 

интеллекта как 

моделирование процессов 

мышления. 

20 10 10 4  6  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной Диф           
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

аттестации (указать) зачет 

Общий объем, часов 72 40 32 12  20  -    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Понятие о мышлении. Теории мышления, их типы 

Понятие о мышлении. Виды, операции и процессы мышления 

Тема 1.1. Исследования мышления в психологии 

Понятие о мышлении. Мышление как обобщенное и опосредованное отражение 

действительности в ее существенных свойствах, связях и отношениях. Специфика мышления по 

сравнению с непосредственным чувственным отражением. Связь мышления с решением задач, 

его нацеленность на открытие нового знания. Мышление как процесс активного, творческого 

познания и преобразования действительности. Мышление как деятельность. Виды, операции и 

процессы мышления. Теоретическое и практическое мышление, их подвиды; понятийное, 

образное, наглядно-образное, наглядно-действенное. Логические операции мышления: индукция, 

дедукция, сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, конкретизация. Основные формы и 

процессы мышления: суждение, понятие, умозаключение. 

Тема 1.2. Типы мышления в психологических теориях 

Теории мышления, их типы. Ассоциативная теория мышления. Логическая теория 

мышления, включающая операции анализа, обобщения, сравнения и классификации. Мышление 

как созерцание, решение задач и рефлексия. Взгляды на мышление в бихевиоризме и в 

гештальтпсихологии. Деятельностная теория мышления. Методы изучения мышления. 

интеллекта. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Понятие о мышлении. Виды, операции и процессы 

мышления (4 часа) 
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Форма практического задания: семинар 

1. Понятие о мышлении. Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности 

в ее существенных свойствах, связях и отношениях. 

2.  Связь мышления с решением задач, его нацеленность на открытие нового знания. Мышление как 

процесс активного, творческого познания и преобразования действительности. Мышление как 

деятельность.  

3. Виды, операции и процессы мышления.  

4. Теоретическое и практическое мышление, их подвиды; понятийное, образное, наглядно-образное, 

наглядно-действенное.  

5. Логические операции мышления: индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

обобщение, конкретизация.  

6. Основные формы и процессы мышления: суждение, понятие, умозаключение. 

 

Тема практического занятия: Теории мышления, их типы (4 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Теории мышления, их типы.  

2. Ассоциативная теория мышления.  

3. Логическая теория мышления, включающая операции анализа, обобщения, сравнения и 

классификации.  

4. Мышление как созерцание, решение задач и рефлексия.  

5. Взгляды на мышление в бихевиоризме и в гештальтпсихологии.  

6. Деятельностная теория мышления.  

7. Методы изучения мышления.  

 

Тема практического занятия: Алгоритмы и эвристики. Оценочные суждения. 

Принятие решений (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Алгоритмы и эвристики.  

2. Соотношение эффективности и диапазона применимости стратегий.  

3. Проблема алгоритмической неразрешимости.  

4. Неполнота теоретических систем.  

5. Теорема Гёделя о неполноте.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности в ее 

существенных свойствах, связях и отношениях. 

2.  Связь мышления с решением задач, его нацеленность на открытие нового знания. 

Мышление как процесс активного, творческого познания и преобразования действительности. 

Мышление как деятельность.  

3. Виды, операции и процессы мышления. 

4. Теории мышления, их типы.  

5.  Логическая теория мышления, включающая операции анализа, обобщения, 

сравнения и классификации.  

6. Методы изучения мышления. 
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РАЗДЕЛ 2. Исследовательское поведение, креативность и интеллект 

Тема 2.1. Психология принятия решений 

 

Проблема способности к творчеству. Отношения между интеллектом, творчеством и 

исследовательским поведением. Творческая личность и ее жизненный путь. Развитие творческих 

способностей. Психогенетика интеллекта и креативности. 

Алгоритмы и эвристики. Соотношение эффективности и диапазона применимости 

стратегий. Проблема алгоритмической неразрешимости. Неполнота теоретических систем. 

Теорема Гёделя о неполноте. Принятие решений. Критерии психологической оценки 

принимаемых решений: а) точность отражения реальности, б) экономия когнитивных усилий, в) 

улучшение эмоционального состояния, г) повышение эффективности последующего действия. 

Психологические эффекты, наблюдающиеся при вынесении оценок (нереалистический 

оптимизм, иллюзия контроля, оправдание трудного решения, нисходящие и восходящие 

контрфакты и др.). Теория перспектив (Д.Канеман, А.Тверски). 

Тема 2.2. Концепция искусственного интеллекта как моделирование процессов 

мышления. 

Противопоставление двух подходов: "принятие решений" (decision making) и 

"решение проблем" (problem solving). Понятие комплексной проблемы как открытой системы 

взаимосвязанных задач, относящихся сразу ко многим областям, которые ранее в такую систему 

не объединялись. Способности к решению комплексных проблем (complex problem solving): 

познавательные способности, личностные, эмоциональные, социальные (связанные с 

пониманием и учетом намерений и действий множества людей - партнеров, союзников и 

противников). Системное ("сетевое") мышление. Мышление в структуре межличностного 

познания. Совместная мыслительная деятельность. Речь. Различие генетических корней 

мышления и речи и неразрывность связи между мышлением и речью у человека. Концепция 

искусственного интеллекта как моделирование процессов мышления. Виды и структура 

искусственного  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Мышление и интеллект (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Решение комплексных проблем и системное мышление 

2. Противопоставление двух подходов: "принятие решений" (decision making) и "решение 

проблем" (problem solving).  

3. Понятие комплексной проблемы как открытой системы взаимосвязанных задач, 

относящихся сразу ко многим областям, которые ранее в такую систему не объединялись. 

4. Способности к решению комплексных проблем (complex problem solving): познавательные 

способности, личностные, эмоциональные, социальные (связанные с пониманием и 

учетом намерений и действий множества людей - партнеров, союзников и противников). 

Системное ("сетевое") мышление. 

Тема практического занятия: Принятие решение и интеллектуальные усилия (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Содержание понятия «принятие решений».  
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2. Критерии психологической оценки принимаемых решений: а) точность отражения 

реальности, б) экономия когнитивных усилий, в) улучшение эмоционального состояния, 

г) повышение эффективности последующего действия.  

3. Психологические эффекты, наблюдающиеся при вынесении оценок (нереалистический 

оптимизм, иллюзия контроля, оправдание трудного решения, нисходящие и восходящие 

контрфакты и др.).  

4. Теория перспектив (Д.Канеман, А.Тверски). 

Тема практического занятия: Методы исследования и моделирования структуры 

интеллекта (2часа) 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Основные понятия эксплораторного факторного анализа. 

2. Проблема выбора числа факторов.  

3. Различные виды вращения и их применение. 

4. Основные понятия конфирматорного факторного анализа. 

5. Критерии соответствия конфирматорной модели данным. Сравнение моделей 

6. Основное положение IRT – log-odds ratio. 

7. Одно-, двух- и трехпараметрические модели. 

8. Оценка соответствия модели данным. Нахождение параметров модели методом 

наибольшего 

9. правдоподобия. 

10. Адаптивное тестирование при помощи методов IRT. 

11. Тесты интеллекта, генерируемые компьютером. 

12. Определение асимметрии распределения интеллекта при помощи методов IRT. 

Тема практического занятия: Концептуальные положения теории искусственного 

интеллекта (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Искусственный интеллект как наука и технология создания интеллектуальных машин. 

2. Характеристики интеллектуальных компьютерных программ.  

3. Частные технологии, которые относят к области искусственного интеллекта.  

4. Методы NLP, CV, Data Science.  

5. Исследования в сфере искусственного интеллекта.  

Тема практического занятия: Искусственный интеллект как опосредствование 

мыслительных процессов (2 часа) 

Форма практического задания: семинар 

1. Мышление в структуре межличностного познания. Моделирование процессов 

мышления. 

2. Совместная мыслительная деятельность и ее опосредствование.  

3. Речь как когнитивный процесс. Различие генетических корней мышления и речи и 

неразрывность связи между мышлением и речью у человека.  

4. Концепция искусственного интеллекта как моделирование процессов мышления. 

5.  Виды и структура искусственного интеллекта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Алгоритмы и эвристики.  

2. Соотношение эффективности и диапазона применимости стратегий.  

3. Проблема алгоритмической неразрешимости.  

4. Неполнота теоретических систем.  

5. Теорема Гёделя о неполноте.  

6. Решение комплексных проблем и системное мышление 

7. Противопоставление двух подходов: "принятие решений" (decision making) и "решение 

проблем" (problem solving).  

8. Понятие комплексной проблемы как открытой системы взаимосвязанных задач, 

относящихся сразу ко многим областям, которые ранее в такую систему не 

объединялись. 

9. Способности к решению комплексных проблем (complex problem solving): 

познавательные способности, личностные, эмоциональные, социальные (связанные с 

пониманием и учетом намерений и действий множества людей - партнеров, союзников 

и противников). Системное ("сетевое") мышление. 

10. Содержание понятия «принятие решений».  

11. Критерии психологической оценки принимаемых решений: а) точность отражения 

реальности, б) экономия когнитивных усилий, в) улучшение эмоционального 

состояния, г) повышение эффективности последующего действия.  

12. Психологические эффекты, наблюдающиеся при вынесении оценок (нереалистический 

оптимизм, иллюзия контроля, оправдание трудного решения, нисходящие и 

восходящие контрфакты и др.).  

13. Теория перспектив (Д.Канеман, А.Тверски). 

14. Основные понятия эксплораторного факторного анализа. 

15. Проблема выбора числа факторов.  

16. Различные виды вращения и их применение. 

17. Основные понятия конфирматорного факторного анализа. 

18. Критерии соответствия конфирматорной модели данным. Сравнение моделей 

19. Основное положение IRT – log-odds ratio. 

20. Одно-, двух- и трехпараметрические модели. 

21. Оценка соответствия модели данным. Нахождение параметров модели методом 

наибольшего 

22. правдоподобия. 

23. Адаптивное тестирование при помощи методов IRT. 

24. Тесты интеллекта, генерируемые компьютером. 

25. Определение асимметрии распределения интеллекта при помощи методов IRT. 

26. Искусственный интеллект как наука и технология создания интеллектуальных машин. 

27. Характеристики интеллектуальных компьютерных программ.  

28. Частные технологии, которые относят к области искусственного интеллекта.  

29. Методы NLP, CV, Data Science.  

30. Исследования в сфере искусственного интеллекта.  

31. Мышление в структуре межличностного познания. Моделирование процессов 

мышления. 

32. Совместная мыслительная деятельность и ее опосредствование.  

33. Речь как когнитивный процесс. Различие генетических корней мышления и речи и 

неразрывность связи между мышлением и речью у человека.  

34. Концепция искусственного интеллекта как моделирование процессов мышления. 
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35.  Виды и структура искусственного интеллекта. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. Понятие о мышлении. Теории мышления, их типы 

Тема 1.1. 

Исследования 

мышления в 

психологии 

3 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 1.2. Типы 

мышления в 

психологических 

теориях 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Исследовательское поведение, креативность и интеллект 

Тема 2.1. Психология 

принятия решений 

4 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2.2. Концепция 

искусственного 

интеллекта как 

моделирование 

процессов мышления. 

4 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

19  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

19  
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. Понятие о мышлении. Теории мышления, их типы 

Тема 1.1. 

Исследования 

мышления в 

психологии 

4 Подготовка ответов на вопросы 

практических занятий 

Тема 1.2. Типы 

мышления в 

психологических 

теориях 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практических занятий 

1 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Исследовательское поведение, креативность и интеллект 

Тема 2.1. Психология 

принятия решений 

8 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Подготовка докладов 

Тема 2.2. Концепция 

искусственного 

интеллекта как 

моделирование 

процессов мышления. 

8 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

31  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

31  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 Темы докладов 

1. Природа, основные виды и формы мышления. 
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2. Понятие и структура интеллекта. Возрастные, половые и социальные 

особенности интеллекта. 

3. Характеристики творческого мышления. 

4. Мышление как интегратор интеллекта 

5. Хронология развития тестологического подхода к изучению интеллекта.  

6. Структура интеллекта (психометрический подход). 

7. Критерии креативности. Методы изучения креативности. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Темы докладов 

1. Искусственный интеллект как опосредствование процессов мышления 

2. Проблема искусственного интеллекта в современных психологических исследованиях 

3. Искусственный интеллект и структура знания 

4. Проблемы моделирования искусственного интеллекта. 

5. Искусственный интеллект в окнцепции теории нейросетей. 

6. Искусственный интеллект с алгоритмами нейрокибернетики 

7. Перспективы развития исследований искусственного интеллекта и перспективы 

речевого интерфейса 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 
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текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференциронный зачет который проводится в устной  форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 



 
22 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 РАЗДЕЛ 1. 

Понятие 

«интеллект

» и 

«структура 

интеллекта

». Виды 

интеллекта. 

Основные 

теории 

структуры 

интеллекта. 

ОПК-9 Устный 

опрос 

1. Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности в 

ее существенных свойствах, связях и отношениях. 

2.  Связь мышления с решением задач, его нацеленность на открытие нового 

знания. Мышление как процесс активного, творческого познания и преобразования 

действительности. Мышление как деятельность.  

3. Виды, операции и процессы мышления. 

 

ПК - 1 Устный 

опрос 

1. Теории мышления, их типы.  

2.  Логическая теория мышления, включающая операции анализа, обобщения, 

сравнения и классификации.  

3. Методы изучения мышления. 

2. РАЗДЕЛ 2. 

Виды 

интеллекта 

и 

ПК - 2 Устный 

опрос 

.1. Искусственный интеллект как наука и технология создания интеллектуальных 

машин. 

2. Исследования в сфере искусственного интеллекта.  Методы NLP, CV, Data 

Science.  

3. Диагностические программы способностей специалистов в области 

искусственного интеллекта. 
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современны

е 

исследовани

я в области 

искусственн

ого 

интеллекта 

 

ПК - 3 доклад 
1. Искусственный интеллект как опосредствование процессов мышления 

2. Проблема искусственного интеллекта в современных психологических 

исследованиях 

3. Искусственный интеллект и структура знания 

4. Проблемы моделирования искусственного интеллекта. 

5. Искусственный интеллект в окнцепции теории нейросетей. 

6. Искусственный интеллект с алгоритмами нейрокибернетики 

7. Перспективы развития исследований искусственного интеллекта и 

перспективы речевого интерфейса 

ПК - 4 Устный 

опрос 

1. Основные понятия эксплораторного факторного анализа. 

2. Проблема выбора числа факторов.  

3. Различные виды вращения и их применение. 

4. Основные понятия конфирматорного факторного анализа. 

5. Критерии соответствия конфирматорной модели данным. Сравнение моделей 

6. Основное положение IRT – log-odds ratio. 

7. Одно-, двух- и трехпараметрические модели. 

8. Оценка соответствия модели данным. Нахождение параметров модели 

методом наибольшего 

9. правдоподобия. 

10. Адаптивное тестирование при помощи методов IRT. 

11. Тесты интеллекта, генерируемые компьютером. 

12. Определение асимметрии распределения интеллекта при помощи методов 

IRT. 

 

ПК - 5 Устный 

опрос 

1. Мышление в структуре межличностного познания. Моделирование процессов 

мышления.  

2. Речь как когнитивный процесс. Различие генетических корней мышления и речи и 

неразрывность связи между мышлением и речью у человека.  

3. Концепция искусственного интеллекта как моделирование процессов мышления. 

Виды и структура искусственного интеллекта. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК - 9 
1. Связь мышления с решением задач, 

его нацеленность на открытие нового 

знания. Мышление как процесс 

активного, творческого познания и 

преобразования действительности. 

Мышление как деятельность.  

2. Виды, операции и процессы мышления.  

3. Теоретическое и практическое 

мышление, их подвиды; понятийное, 

образное, наглядно-образное, наглядно-

действенное.  

4. Основные формы и процессы 

мышления: суждение, понятие, 

умозаключение.   

ПК - 1 
1. Решение комплексных проблем и 

системное мышление 

2. Понятие комплексной проблемы как 

открытой системы взаимосвязанных 

задач, относящихся сразу ко многим 

областям, которые ранее в такую систему 

не объединялись. 

3. Способности к решению комплексных 

проблем. 

ПК - 2 
1. Системное ("сетевое") мышление. 

2. Содержание понятия «принятие 

решений».  

3. Критерии психологической оценки 

принимаемых решений. 

ПК - 3 
1. Основные понятия 

эксплораторного факторного анализа. 

2. Основные понятия 

конфирматорного факторного анализа. 

3. Критерии соответствия 

конфирматорной модели данным. 

Сравнение моделей 

4. Оценка соответствия модели 

данным. Нахождение параметров модели 

методом наибольшего правдоподобия. 

ПК - 4 
1. Адаптивное тестирование при 

помощи методов IRT. 

2. Тесты интеллекта, генерируемые 
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компьютером. 

3. Искусственный интеллект как 

наука и технология создания 

интеллектуальных машин. 

4. Частные технологии, которые 

относят к области искусственного 

интеллекта.   

ПК - 5 
1. Исследования в сфере 

искусственного интеллекта.  

2. Мышление в структуре 

межличностного познания. 

Моделирование процессов мышления. 

3. Совместная мыслительная 

деятельность и ее опосредствование.  

4. . Концепция искусственного 

интеллекта как моделирование процессов 

мышления. 

5.  Виды и структура искусственного 

интеллекта. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Спиридонов, В. Ф.  Психология мышления. Решение задач и проблем : учебное пособие 

для вузов / В. Ф. Спиридонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08295-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511102 (дата обращения: 

05.03.2023).  

2. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 3. Воображение и мышление 

: учебник и практикум для вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02394-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512629 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Макарова, И. В.  Общая психология : учебное пособие для вузов / И. В. Макарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01213-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510584 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Выготский, Л. С.  Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07471-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513911 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Иванников, В. А.  Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511083 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических  занятий. 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о психологическом аспекте кадрового менеджмента в информационной среде с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по области 

профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 ПСИХОЛОГ-

КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, 

консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение основными принципами и методами кадровой работы, навыками 

системного формирования и проведения эффективной кадровой политики; 

2. овладение методам работы с людьми и принятия эффективных кадровых решений в 

организации.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-9; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

 ОПК - 9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1. Знает принципы, 

методологические основы и 

основные средства современных 

информационных технологий 

ОПК 9.2. Умеет оптимально 

использовать современные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК 9.3 Владеет методами, 

приемами и средствами 

использования современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: : - 

основные 

методы 

управления 

работниками 

организации; 

 Уметь: 

развивать 

кадровый 

потенциал 

организации 

 ПК - 3 Способен 

организовать и 

проводить 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве 

ПК 3.1. Знает достижения 

современной науки, изучающей 

взаимодействие человека и 

киберсреды 

ПК 3.2. Умеет применять 

релевантные поставленным задачам 

методы оценки характеристик 

людей, функционирующих в условиях 

киберсреды 

Знать: 

достижения 

электронных 

средств в 

сфере 

кадрового 

менеджмента; 
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ПК 3.3. Владеет методами и 

приемами оценки специалистов и 

пользователей, функционирующих в 

условиях киберсреды 

 

Уметь: 

использовать 

дотижения 

электронных 

средств в 

сфере 

кадрового 

менеджмента. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    
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Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _1_) 

Раздел 1. Психология 

управления персоналом 

как одно из направлений 

в области управления 

человеческими 

ресурсами. 

34 10 

 

8  16  -  - 

 

Тема 1.1 Кадровая 

политика  организации
12 4 

 

4  4  -  -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Тема 1.2. Формы, методы 

и технологии по 

обеспечению фирмы 

персоналом 

14 6 

 

4  4  -  - 

 

Раздел 2. 

Психологическое 

содержания функций 

кадрового менеджмента 

37 17 

 

12  8  -  - 

 

Тема 2.1. Мотивация  

персонала 
15 7 

 

4  4  -  - 
 

Тема 2.2. Оценка 

эффективности кадрового 

менеджмента 

22 10 

 

8  4  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 36 36 20  16  
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _1_) 

Раздел 1. Психология 

управления персоналом 

как одно из 

направлений в области 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

 

19 

 

8  4  -  - 

 

Тема 1.1 Кадровая 

политика  организации

   

9 

 

4  2  -  - 

 

Тема 1.2. Формы, методы 

и технологии по 

обеспечению фирмы 

персоналом  

10 

 

4  2  -  - 

 

Раздел 2. 

Психологическое 

содержания функций 

кадрового менеджмента  

20 

 

8  4  -  - 

 

Тема 2.1. Мотивация  

персонала 
 

10 

 

4  2  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.2. Оценка 

эффективности кадрового 

менеджмента  

10 

 

4  2  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 48 24 16  8  -  -  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Психология управления персоналом как одно из направлений в области 

управления человеческими ресурсами. 

Тема 1.1. Кадровая политика  организации 

Современные концепции управления персоналом организации. Цели и функции 

управления персоналом. Психологические идеи и результаты практических исследований в 

системе управления персоналом. Основные функции управления персоналом и их реализация в 

современной организации. Роль человеческого ресурса в развитии и функционировании 

организации. Принципы, направления и методы реализации кадровой политики. Политика 

управления персоналом: типы и формы. 

Тема 1.2. Формы, методы и технологии по обеспечению фирмы персоналом 

Планирование работы с персоналом в организации. Кадровый мониторинг. Обучение 

персонала организации. Кадровый аудит и принципы оценки результативности труда. 

Психологическое сопровождение высвобождения, увольнения персонала. Объективные и 

субъективные причины текучести кадров. Электронные системы в кадровом менеджменте. 

Специальные программы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Направления кадровой политики организации 

Форма практического задания: семинар 

1. Психологические теории в теории и практике управления персоналом. 

2. Понятие «человеческие ресурсы». 

3. Понятие «персонал», «безработица». Проблемы занятости населения в России. 

4. Принципы и методы построения системы управления персоналом организации.  

5. Влияние специфики управления персоналом на эффективность организации. 

6. Реализация принципов работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

7. Принципы и методы построения системы управления персоналом организации с учетом 

возможностей современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

8. Влияние специфики управления персоналом на эффективность организации с учетом 

работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

 

Тема практического занятия: Содержание кадровой политики организации  

 

Форма практического задания: семинар 

1. Кадровая политика организации – реализации на конкретном примере по выбору студента.. 

2. Недискриминационная кадровая политика организации. 

3. Проблема развития трудовых ресурсов и кадровая политика компании. 

4. Основные направления кадровой политики и особенности их реализации на предприятиях 

разных типов.  

5. Методы реализации кадровой политики.  

6. Психологическая составляющая в кадровой политике предприятий. 

 

Тема практического занятия: Сущность и задачи кадрового планирования, 

разработка системы рабочих мест, определение потребности в персонале 

Форма практического задания: семинар 

 

1. . Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал.  

2. Нормирование и учет  численности персонала.  

3. Описание должности, штатное расписание и действия психологов по подготовке 

условий для привлечения конкурентоспособных сотрудников.  

4. Методы кадрового планирования.  

5. Значение  кадрового планирования для повышения эффективности работы 

персонала.  

6. Маркетинг персонала. Поиск персонала. Набор персонала.  

7. Влияние стратегии фирмы на формулировку основных принципов комплектования 

штата.  

 

Тема практического занятия: Развитие человеческих ресурсов фирмы: 

формирование и раскрытие потенциала личности и группы. 

Форма практического задания: семинар 

1. Принципы, методы и этапы отбора сотрудников. Стратегия и психологические аспекты 

отбора персонала. Процедуры отбора.  

2. Интервью как ключевая отборочная процедура: виды, формы, специфика и ошибки.  
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3. Проблема испытательного срока. Наем и адаптация персонала. Деятельность 

организационного психолога в системе найма.  

4. Аттестация, оценка квалификационных характеристик, другие подходы. Организация 

оценочной процедуры.  

5. Методики оценки результативности труда. Проблемы аттестации персонала. 

6. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, работающих в 

киберпространстве в реализации кадрового менеджмента. 

7. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, работающих в 

киберпространстве и формирование кадровой политики организации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  к разделу 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Реализация принципов работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности в сфере кадрового 

менеджмента. 

2.  Принципы и методы построения системы управления персоналом организации с 

учетом возможностей современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

3. Влияние специфики управления персоналом на эффективность организации с 

учетом работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

4. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, работающих в 

киберпространстве в реализации кадрового менеджмента. 

5. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве и формирование кадровой политики организации 

 

РАЗДЕЛ 2. Психологическое содержания функций кадрового менеджмента 

Тема 2.1. Мотивация  персонала 

Подходы к мотивации персонала в организации. Теории мотивации и их значение в управлении 

персоналом. Разработка и внедрение систем мотивации персонала. Оценка эффективности 

работы по мотивации персонала 

Тема 2.2. Оценка эффективности кадрового менеджмента 

Руководитель в системе управления персоналом. Проблема кадров в управлении, формирование 

управленческих компетенций HR специалиста. Психологическое сопровождение системы 

управления персоналом. Проблема решения противоречий и технологии предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций. Возможности программ оценки эффективности кадрового 

мнееджмента. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Социально-психологические основы разработки 

мотивации персонала 
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Форма практического задания: семинар 

1. Понятие «мотивация труда».  

2. Основные теории мотивации: содержательные, процессуальные и их оценка.  

2. Психологическое исследование причин снижения мотивации персонала.  

3. Психологические предпосылки обеспечения положительной мотивации. 

Тема практического занятия: Системы морального и материального 

стимулирования. 

Форма практического задания: семинар 

1. Разработка систем мотивации труда в организации 

2. Основные характеристики оплаты труда.   

3. Принципы мотивации в оплате труда.  

4. Моделирование системы оплаты труда.  

5. Психологические проблемы мотивации и стимулирования персонала. 

 

Тема практического занятия: Роль руководителя в кадровом менеджменте 

Форма практического задания: семинар 

1. Личность руководителя. Деловые качества.  

2. Стили управления. Источники, модели и формы власти, используемые 

руководителями.  

3. Стиль мышления руководителя. Эффективность деятельности руководителя.  

4. Психологические ошибки руководителя в оценке работы персонала. Психология 

отклоняющегося поведения персонала.  

5. Конфликты в деятельности менеджера и управление ими. 

Тема практического занятия: Социально-психологические основы системы 

управления – оценка качества 

Форма практического задания: семинар 
 

1. Современные представления об эффективном развитии системы управления 

персоналом, дальнейшем возрастании роли персонала в развитии конкурентоспособности и 

повышении эффективности работы организации.  

2. Психологические основы организации труда. 

3. Психологические аспекты индивидуальной карьеры сотрудников.  

4. Управление качеством в области управления человеческими ресурсами. 

5. Современные представления об эффективном развитии системы управления 

персоналом, дальнейшем возрастании роли персонала в развитии конкурентоспособности и 

повышении эффективности работы организации:  принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности  

6. Психологические основы организации труда с учетом работы информационных систем 

и их роль в решение профессиональных задач психолога организации. 

7. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, работающих в 

киберпространстве и основные направления кадровой политики и особенности их реализации на 

предприятиях разных типов.  

8. Методы реализации кадровой политики: психологическая оценка людей, работающих в 

киберпространстве. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – устный опрос 
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1. Современные представления об эффективном развитии системы управления 

персоналом, дальнейшем возрастании роли персонала в развитии конкурентоспособности и 

повышении эффективности работы организации:  принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности  

2. Психологические основы организации труда с учетом работы информационных систем 

и их роль в решение профессиональных задач психолога организации.  

3. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве и основные направления кадровой политики и особенности их 

реализации на предприятиях разных типов.  

4. Методы реализации кадровой политики: психологическая оценка людей, 

работающих в киберпространстве. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр _ 

Раздел 1. Психология 

управления 

персоналом как одно 

из направлений в 

области управления 

человеческими 

ресурсами. 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Психологическое 

содержания функций 

кадрового 

менеджмента 

12 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

5 Анализ статей 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. Психология 

управления персоналом 

как одно из направлений 

в области управления 

человеческими 

ресурсами. 

 

9 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

2 Темы рефератов 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 1. Психология 

управления персоналом 

как одно из направлений 

в области управления 

человеческими 

ресурсами. 

8 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Темы рефератов 

10 Анализ статей 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Армстронг М. Практика управления человеческим ресурсом. Глава 1. Основы управления 

велочесеким ресурсом. http://ml.miit-

ief.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%
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BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1

%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20

%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1

%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%

BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1

%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%9C%D0%B

0%D0%B8%CC%86%D0%BA%D0%BB%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%

80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20-

%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D

0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%

D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D

0%B8,%202008.pdf 

Тема рефератов 

1. Социально-психологическое содержание кадрового менеджмента. 

2. Психологические теории в психологии управления персоналом. 

3. Формирование кадровой политики организации. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Список статьей для самостоятельного анализа 

1. Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. Вестник университета. 2017;(11):34-41. https://doi.org/10.26425/1816-

4277-2017-11-34-41 

2. Сувалов О.С., Сувалова Т.В. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ. Вестник университета. 2020;(7):22-27. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-7-22-27 

3. Салмина Н.Г., Звонова Е.В., Елизарова Е.Ю. КОМПОНЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА. Вестник университета. 2021;(3):177-182. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-3-177-182 

 

Темы рефератов 

1. Основные направления кадровой политики и особенности их реализации на 

предприятиях разных типов.  

2. Методы реализации кадровой политики. 

3. Психологическая составляющая в кадровой политике предприятий. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2017-11-34-41
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2017-11-34-41
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-7-22-27
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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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет который проводится в устной  форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 
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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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  ОПК-9 Устный 

опрос 

1. Реализация принципов работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности в сфере 

кадрового менеджмента. 

2.  Принципы и методы построения системы управления персоналом 

организации с учетом возможностей современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

3. Влияние специфики управления персоналом на эффективность организации с 

учетом работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности в сфере кадрового 

менеджмента. 

ПК-3 Устный 

опрос 

1. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве в реализации кадрового менеджмента. 

2. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве и формирование кадровой политики организации 

2. Раздел -2  ОПК - 9 Устный 

опрос 

1. Современные представления об эффективном развитии системы управления 

персоналом, дальнейшем возрастании роли персонала в развитии 

конкурентоспособности и повышении эффективности работы организации:  
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принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности  

2. Психологические основы организации труда с учетом работы информационных 

систем и их роль в решение профессиональных задач психолога организации.  

 

ПК - 3 Устный 

опрос  

1. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве и основные направления кадровой политики и 

особенности их реализации на предприятиях разных типов.  

2. Методы реализации кадровой политики: психологическая оценка людей, 

работающих в киберпространстве. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК - 9 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

1. Реализация принципов работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности в сфере кадрового 

менеджмента. 

2. Принципы и методы построения 

системы управления персоналом 

организации с учетом возможностей 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности в сфере кадрового 

менеджмента. 

3. Влияние специфики управления 

персоналом на эффективность 

организации с учетом работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности в сфере кадрового 

менеджмента. 

4. Современные представления об 

эффективном развитии системы 

управления персоналом, дальнейшем 

возрастании роли персонала в развитии 

конкурентоспособности и повышении 

эффективности работы организации:  

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

5. Психологические основы 

организации труда с учетом работы 

информационных систем и их роль в 

решение профессиональных задач 

психолога организации 

ПК - 3 Способен организовать и проводить 

процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве 

1. Организация и проведение процедуры 

психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве в 

реализации кадрового менеджмента. 
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2. Организация и проведение 

процедуры психологической оценки 

людей, работающих в киберпространстве 

и формирование кадровой политики 

организации 

3. Организация и проведение процедуры 

психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве и 

основные направления кадровой политики 

и особенности их реализации на 

предприятиях разных типов.  

4. Методы реализации кадровой 

политики: психологическая оценка людей, 

работающих в киберпространстве. 

1. Современные направления 

совершенствования системы управления 

персонала. 

2. Характеристика научных школ 

управления персоналом. Концепция 

управления персоналом.  

3. Понятие «персонал» и его 

структура в организации. Функционально-

целевая модель системы управления 

организации, состав ее подсистем.  

4. Место и роль подсистемы 

управления персоналом в системе 

управления организации. Роль 

информационных систем в управлении 

персоналом. 

5. Объект и носители функций по 

управлению персоналом.  

6. Принципы и методы построения 

системы управления персоналом. 

Принципы и методы управления 

персоналом.  

7. Основные цели по управлению 

персоналом организации.  

8. Состав функциональных подсистем 

и функций по управлению персоналом.  

9. Кадровая политика как часть 

общей системы управления организацией. 

10. Понятие «человеческий ресурс», 

роль человеческого ресурса в создании 

конкурентного преимущества 

организации. 

11. Роль психолога в управлении  

персоналом в организации.  

12. История формирования управления  

персоналом как отдельного вида научно-

практической дисциплины. 

13. Основные  подходы к пониманию 

психологических, социальных и 

экономических проблем  управления 
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персоналом, их значение и взаимосвязь. 

14. Структура службы персонала. 

Проектирование структуры работы с 

персоналом. 

15. Кадровая политика предприятия: 

направления, роль, связь со стратегией и 

эффективностью. 

16. Кадровое, нормативно-

методическое, правовое, информационное 

обеспечение системы управления 

персоналом.  

17. Кадровое планирование в системе 

работы с персоналом: задачи, место, 

направления, информация.  

18. Методы определения 

количественной потребности в персонале.  

19. Характеристика качественной 

потребности в персонале.  

20. Назначение и структура 

должностной инструкции.  

21. Психологическое сопровождение и 

ресурсное обеспечение основных форм 

работы с персоналом. 

22. Основные формы и  этапы работы с 

персоналом фирмы и их взаимосвязь.  

23. Роль  кадровой политики в 

развитии и совершенствовании  

управления фирмой. 

24. Маркетинг персонала как основа 

кадрового планирования и найма 

персонала   

25. Планирование персонала: задачи, 

виды, методы. 

26. Кадровый мониторинг и его 

значение. 

27. Набор кадров.  Понятие резерва 

кандидатов. Влияние кадровой политики 

на набор. Основные подходы к набору 

кадров. Первичные мероприятия. 

28. Отбор кандидата из резерва.  

Методы, этапы их применения, 

достоинства и недостатки различных 

методов отбора. 

29. Резюме как документ отбора 

кадров.  Принципы составления. Работа с 

резюме. 

30. Формы отборочной беседы и их 

специфика.   

31. Основные требования к  

интервьюеру (человеку, проводящему 

отборочную беседу).  

32. Возможные ошибки при 

проведении отборочных бесед и их 
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причины. 

33. Требования к интервьюируемому 

(человеку, проходящему отборочную 

беседу). Принципы и методика 

проведения эффективного интервью. 

34. Профессиональная адаптация: 

основные этапы и формы.  

35. Влияние кадровой политики и 

психологического сопровождения на 

профессиональную адаптацию новых 

сотрудников. 

36. Основные формы развития 

человеческих ресурсов и их взаимосвязь. 

37. Карьера.  Виды карьеры. 

Планирование карьеры. Значение 

планирования карьеры для сотрудника  и  

для фирмы. 

38. Компетенция, квалификация и 

эффективность работы. Роль «ключевых» 

сотрудников для эффективной работы 

предприятия.   

39. Аттестация персонала, ее цели и 

этапы.  

40. Оценка деятельности персонала. 

Основные подходы. Значение. Принципы 

проведения. 

41. Достоинства и недостатки оценки 

как формы работы с персоналом. 

42. Профессиональные компетенции 

психолога, специалиста по управлению 

персоналом. 

43. Сущность, формы и управление 

профориентацией персонала.  

44. Виды и организация управления 

адаптацией персонала.  

45. Принципы и направления 

рационального использования персонала.  

46. Теории и системы мотивации 

трудовой деятельности.  

47.  Причины и виды конфликтов. 

Управление конфликтами в организации, 

способы их разрешения.  

48. Управление стрессами.  

49. Цели и виды обучения персонала: 

переподготовка, первичная подготовка, 

повышение квалификации.  

50. Технологии организации и 

проведения обучение персонала: цели, 

формы, последовательность подготовки и 

проведения. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Коргова, М. А.  Кадровый менеджмент : учебное пособие для вузов / М. А. Коргова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12773-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518965 (дата обращения: 05.03.2023). 

 2. Заборовская, С. Г.  Кадровый менеджмент на государственной гражданской и 

муниципальной службе : учебное пособие для вузов / С. Г. Заборовская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14805-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519830 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для вузов / О. А. Горленко, Д. В. 

Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00547-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513356 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / В. М. 

Маслова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15958-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510341 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / А. А. Литвинюк [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14697-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510735 (дата обращения: 

05.03.2023).  

3. Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении персоналом : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09309-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510984 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических  занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 
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1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о психологии масс как отрасль социальной психологии и изучение феноменологии и механизмов 

стихийного массового поведения с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых 

задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представление о феномене массы, факторах и механизмах ее 

возникновения и роли в современном мире. 

2. Сформировать представление о способах манипуляции толпой и массовидными 

явлениями. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-9; ПК-5 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

 ОПК - 9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1. Знает принципы, 

методологические основы и 

основные средства современных 

информационных технологий 

ОПК 9.2. Умеет оптимально 

использовать современные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК 9.3 Владеет методами, 

приемами и средствами 

использования современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: : - 

основные 

методы 

управления 

массой и 

массовым 

поведением; 

 Уметь: 

предпринимать 

меры по 

предотвращению 

нежелательных 

массовых 

психических 

состояний и 

проявлений; 

 ПК - 5 Способен 

изучать, 

фиксировать и 

контролировать 

характеристики 

воздействия 

средств, методов и 

ПК 5.1. Знает основы 

прогностического анализа 

развития киберсреды и 

функционирования человека в ней 

ПК 5.2. Умеет применять методы 

и приемы изучения, моделирования 

Знать: основные 

характеристики 

поведения 

индивида и групп 

в массе; 
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киберсреды на 

человека 

и прогнизирования киберсреды и 

функционирующего в его условиях 

человека 

ПК 5.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

исследования, моделирования и 

прогнизирования развития 

киберсреды и функционирующего в 

его условиях человека, групп людей 

и общества в целом 

Уметь: 

проводить 

исследования 

массовых 

социально-

психологических 

феноменов; 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    
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Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _1_) 

Раздел 1. История, 

теоретические подходы, 

методы изучения 

психологии масс 

34 10 

 

8  16  -  - 

 

Тема 1.1

 Психологические 

причины объединения 

12 4 

 

4  4  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

людей в массы.  

Тема 1.2. Личность и 

масса. Феномен 

обезличивания. 

14 6 

 

4  4  -  - 

 

Раздел 2. 

Феноменология 

массового сознания 

37 17 

 

12  8  -  - 

 

Тема 2.1. Массовое 

сознание и массовое 

поведение 

15 7 

 

4  4  -  - 

 

Тема 2.2. Психология 

массовой коммуникации 
22 10 

 

8  4  -  - 
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 36 36 20  16  

 

   

 

 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _1_) 

Раздел 1. История, 

теоретические подходы, 

методы изучения 

психологии масс  

19 

 

8  4  -  - 

 

Тема 1.1

 Психологические 

причины объединения 

людей в массы.   

9 

 

4  2  -  - 

 

Тема 1.2. Личность и 

масса. Феномен 

обезличивания.  

10 

 

4  2  -  - 

 

Раздел 2. 

Феноменология 

массового сознания  

20 

 

8  4  -  - 

 

Тема 2.1. Массовое 

сознание и массовое 

поведение  

10 

 

4  2  -  - 

 

Тема 2.2. Психология 

массовой коммуникации 
 

10 

 

4  2  -  - 
 

Контроль промежуточной 9 9 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

аттестации (час) 

Общий объем, часов 72 48 24 16  8  -  -  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. История, теоретические подходы, методы изучения психологии масс 

Тема 1.1. Психологические причины объединения людей в массы. 

Краткая история становления психологии масс за рубежом и в отечественной науке. Теории 

«массы». Основные характеристики массы как социально – психологического явления. Виды 

масс. Массовое сознание как элемент психологии масс. Структура и свойства массового 

сознания. Основные феномены масс. Общая характеристика методов исследования в психологии 

масс. Специфика формирования выборки в социально-психологических исследованиях масс. 

Опросные методы исследования в психологии масс. Контент-анализ, характеристика, методика 

применения метода и обработки данных. Биографический метод и его применение в психологии 

масс. Виды эксперимента, применяемые в психологии масс. 

Тема 1.2. Личность и масса. Феномен обезличивания. 

Соотношение индивида и массы. Феномены массы. Причины возникновения массы. 

Лидеры массы; их виды; характеристика. Психология толпы. Психология массового настроения. 

Психология массовой паники. Механизмы воздействия в массе. Лебон Г. Психология народов и 

масс. Фрейд З. Фрейд З. Масса и первобытная орда. Московичи С. Машина, творящая богов. 
Общая характеристика толпы как массового проявления. Свойства и виды толпы.  Психология 

собранной публики. Психология несобранной публики. Общие механизмы стихийного поведения 

(циркулярная реакция и коммуникация). Приемы управления и манипуляции толпой. География 

толпы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: МАССЫ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 
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Форма практического задания: семинар 

1. Выписать с указанием источников (оформить ссылку с полными данными) определения 

понятия «массы». Должны быть определения философское, социологическое, психологическое. 

2. Раскрыть содержания понятия «социально-психологический феномен – массы». 

3. Что является предметом исследования психологии масс. Почему психология масс 

привлекает внимание современных исследователей? 

4. Влияние социальных условий на исследования психологии масс и массового сознания. 

Кризисные и стабильные периоды. 

5.  Краткая история изучения масс за рубежом и в отечественной науке (Г. Лебон, Г. Тард, Р. 

Парк, Х. Ортега – и – Гассет, С. Московичи, Г.К. Ашин, Ю.А. Шерковин, В.Л. Артемов, В.Б. 

Ольшанский и др.).  Сделать таблицу. 

6. Теории массового общества (ответ по таблице). 

7. Теории масс; основные виды масс (Х. Ортега - и – Гассет, Г. Лебон); качества массы; 

свойства массы (Э. Канетти).  

Тема практического занятия: МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 

 

Форма практического задания: семинар 

1. Сознание – предмет исследования в философии. Содержание психологического понятия 

«сознание». Структура сознания. 

2. Понятие «массового сознания»; содержание, структура, свойства массового сознания.  

3. Понятие «общественное мнение»; функции общественного мнения.   

4. Динамические проявления массового сознания. 

5. Подготовить конспект работы: Фрейд З. Масса и первобытная орда. 

6. Возможности использования принципов работы современных информационных 

технологий и использование их для решения задач профессиональной деятельности в 

исследовании «массового сознания».  

7. Понятие «общественное мнение»; функции общественного мнения. Использование 

современных информационных технологий в процессе изучения общественного мнения. 

Тема практического занятия: Массовые психические состояния и проявления. 

 

Тема практического занятия: Методы исследования в психологии масс 

Форма практического задания: семинар 

1. Общая характеристика методов исследования в психологии масс. 

2. Специфика формирования выборки в социально-психологических исследованиях 

масс. 

3. Опросные методы исследования в психологии масс. 

4. Контент-анализ, характеристика, методика применения метода и обработки 

данных. 

5. Биографический метод и его применение в психологии масс. 

6. Виды эксперимента, применяемые в психологии масс. 

7. Возможность изучать, фиксировать и контролировать характеристики воздействия 

средств, методов и киберсреды на человека. Роль Интернета в формировании форм стихийного 

поведения. 

8. Возможность изучать, фиксировать и контролировать характеристики воздействия 

средств, методов и киберсреды на человека и основные формы стихийного поведения.  

9. Методы и приемы психологического воздействия на панику. Специфика изучения 

влияния киберсреды на развитие панических настроений. 

10. Практическое задание: Провести анализ биографии известного деятеля прошлого с 

помощью биографического метода. 

 



 
12 

Тема практического занятия: Массовые настроения и социальные практики 

Форма практического задания: семинар 

1. Массовые настроения и политическая наука.  

2. Массовые настроения в психологии.  

3. Массовые настроения в политических движениях.  

4. Массовые настроения и модификация политической системы. 

5. Проявления массовых настроений в культурной среде.  

6. Искусство как отражение массовых настроений. 

7. Влияние массовых настроений на развитие науки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Возможности использования принципов работы современных информационных технологий и 

использование их для решения задач профессиональной деятельности в исследовании 

«массового сознания».  

2. Понятие «общественное мнение»; функции общественного мнения. Использование современных 

информационных технологий в процессе изучения общественного мнения.  

3. Возможность изучать, фиксировать и контролировать характеристики воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека. Роль Интернета в формировании форм стихийного 

поведения. 

4. Возможность изучать, фиксировать и контролировать характеристики воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека и основные формы стихийного поведения.  

5. Методы и приемы психологического воздействия на панику. Специфика изучения влияния 

киберсреды на развитие панических настроений. 

РАЗДЕЛ 2. Феноменология массового сознания 

Тема 2.1. Массовое сознание и массовое поведение 

Основные формы стихийного поведения: массовая агрессия и паника. Виды паники. Факторы 

возникновения массовой паники. Механизмы развития паники. Предотвращение и ликвидация 

панического поведения. Заражение как механизм воздействия и формирования масс. Внушение 

как механизм психологии масс.  Подражание как механизм психологии масс. Природа массовых 

настроений. Субъекты, факторы возникновения и циклы развития массовых настроений. 

Основные функции массовых настроений. Механизмы воздействия на массовые настроения. 

Прогнозирование массовых настроений. Метод прогнозирования на «проблемных сетях». 

Тема 2.2. Психология массовой коммуникации 

Массовая коммуникация как социально – психологическое явление. Общая характеристика 

средств массовой коммуникации. Эффекты массовой коммуникации. Слухи как социально – 

психологическое явление. Их разновидности, источник и условия возникновения. 

Противодействие и устранение слухов. Психология сплетни. Функции сплетен. Польза 

слухов и сплетен. Понятие «религия»; истоки возникновения. Социально – психологические 

функции религии. Мотивы обращения религии. Психология веры, суеверий, предрассудков. 

Религиозный культ. Психология моды. Социально – психологические функции моды. 

Парадокс модника. Психологические механизмы моды. Влияние моды на психологию масс. 

Психология рекламы. Психологические механизмы рекламы. Психология PR – воздействия. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания: семинар 

1. Характеристика стихийного поведения. 

2. Общие механизмы стихийного поведения. Специфика «циркулярной реакции». 

3. Основные субъекты стихийного поведения. Психология толпы – характеристики. 

4.  Проблема типологии толп. Экспрессивная толпа. Конвенциональная толпа. 

Действующая толпа. 

5. Характеристика мятежной толпы. Примеры. 

6. Психология собранной публики. Механизм объединения. 

7. Несобранная публика. 

8. Основные формы стихийного поведения. Массовая паника. Психологические 

причины, порождающие панику. 

9. Методы и приемы психологического воздействия на панику.  

10. Массовая агрессия как форма стихийного поведения. Условия, порождающие 

массовую агрессию. Формы агрессии. 

Практическое задание – провести психологический анализ возможного катализатора 

формирования стихийного поведения в современной России, (в письменной форме). 

Литература: 1. Ольшанский Психология масс. Глава 1.3. стр. 51 – 69. 

Тема практического занятия: Понятие межкультурной коммуникации, основные 

термины. 

Форма практического задания: семинар 

1. Историческая ретроспектива межкультурной коммуникации. Пример межкультурной 

коммуникации в различные исторические периоды.  

2. Полиэтничность, поликонфессиональность как основа для межкультурной 

коммуникации.  

3. Культурные заимствования на примере языка и обычаев.  

4. Культурные стили как основа для межкультурной коммуникации Примеры различных 

культурных стилей и этапы их становления на основе межкультурного 

взаимодействия. 

5. Дискуссии о культурных заимствованиях. Проблема межкультурных барьеров. 

 

Тема практического занятия: Психология массовой коммуникации 

Форма практического задания: семинар 

1. Массовая коммуникация как социально – психологическое явление, принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

2. Общая характеристика средств массовой коммуникации, принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

2.  Эффекты массовой коммуникации.   

3. Психология рекламы. Психологические механизмы рекламы.  

4. Психология PR – воздействия. 

5. Слухи как социально – психологическое явление. Их разновидности, источник и 

условия возникновения. Противодействие и устранение слухов.  

6. Психология сплетни. Функции сплетен.  
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Тема практического занятия: Психология массовых явлений – психология религии и 

психология моды. 

Форма практического задания: семинар 
1. Понятие «религия»; истоки возникновения. 

2. Социально – психологические функции религии.  

3. Мотивы обращения к религии. 

4. Религиозный культ.  

5. Психология веры, суеверий, предрассудков. 

6. Психология моды.  

7. Социально – психологические функции моды.  

8. Парадокс модника.  

9. Психологические механизмы моды.  

10. Влияние моды на психологию масс. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Массовая коммуникация как социально – психологическое явление, принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

2. Общая характеристика средств массовой коммуникации, принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

3. Психологические основы общения, виды общения: изучение, фиксация и контроль 

характеристик воздействия средств, методов и киберсреды на человека  

4.  Характеристика каналов распространения информации - изучение, фиксация и 

контроль характеристик воздействия средств, методов и киберсреды на человека  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр _ 

Раздел 1. История, 

теоретические 

подходы, методы 

изучения психологии 

масс 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

6 Самостоятельное изучение 
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материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Феноменология 

массового сознания 

12 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

5 Анализ статей 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. История, 

теоретические 

подходы, методы 

изучения психологии 

масс 

9 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

2 Темы рефератов 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Феноменология 

массового сознания 

8 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Темы рефератов 

10 Анализ статей 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

  

Общий объем по   
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дисциплине (модулю), 

часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Провести анализ биографии известного деятеля прошлого с помощью 

биографического метода. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Фрейд З. Масса и первобытная орда. 

Тема рефератов 

1. Характеристика стихийного поведения. 

2. Общие механизмы стихийного поведения. Специфика «циркулярной реакции». 

3. Основные субъекты стихийного поведения. Психология толпы – характеристики. 

4. Роль Интернета в формировании форм стихийного поведения. 

5. Характеристика мятежной толпы. Примеры. 

6. Психология собранной публики. Механизм объединения. 

7. Несобранная публика. 

8. Основные формы стихийного поведения. Массовая паника. Психологические 

причины, порождающие панику. 

9. Методы и приемы психологического воздействия на панику.  

10. Массовая агрессия как форма стихийного поведения. Условия, порождающие 

массовую агрессию. Формы агрессии. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Список статьей для самостоятельного анализа 

1.Батуева Е.Б. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА. Вестник университета. 2020;(6):173-178. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-

173-178 

2. Паудяль Н.Ю. ДИССИПАТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ. Вестник университета. 2016;(5):240-246. 

3. Тимохович А.Н. ДОВЕРИЕ КАНАЛУ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Вестник университета. 2017;(2):239-246. 

4. Дятлова Е.В., Михина М.В. ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ПУТЬ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ИЛИ СВОБОДА ВЫБОРА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ. Вестник университета. 

2019;(4):168-172. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-168-172 

 

Темы рефератов 

1. Психологические основы общения, виды общения. 

2. Характеристика каналов распространения информации.  

3. Слухи как социально – психологическое явление. Их разновидности, источник и 

условия возникновения. Противодействие и устранение слухов.  

Психология сплетни. Функции сплетен. 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-173-178
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-173-178
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-168-172
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет который проводится в устной  форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 
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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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  ОПК-9 Устный 

опрос 

1. Возможности использования принципов работы современных 

информационных технологий и использование их для решения задач 

профессиональной деятельности в исследовании «массового сознания».  

2. Понятие «общественное мнение»; функции общественного мнения. 

Использование современных информационных технологий в процессе 

изучения общественного мнения.  

ПК-5 Устный 

опрос 

1. Возможность изучать, фиксировать и контролировать характеристики 

воздействия средств, методов и киберсреды на человека. Роль Интернета в 

формировании форм стихийного поведения. 

2. Возможность изучать, фиксировать и контролировать характеристики 

воздействия средств, методов и киберсреды на человека и основные формы 

стихийного поведения.  

3. Методы и приемы психологического воздействия на панику. Специфика 

изучения влияния киберсреды на развитие панических настроений.  

2. Раздел -2  ОПК - 9 Устный 

опрос 

1. Массовая коммуникация как социально – психологическое явление, 

принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности  

2. Общая характеристика средств массовой коммуникации, принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности  
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ПК - 5 Устный 

опрос  

1. Психологические основы общения, виды общения: изучение, фиксация 

и контроль характеристик воздействия средств, методов и киберсреды на человека  

2. Характеристика каналов распространения информации - изучение, 

фиксация и контроль характеристик воздействия средств, методов и киберсреды на 

человека  

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК - 9 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

1. Возможности использования 

принципов работы современных 

информационных технологий и 

использование их для решения задач 

профессиональной деятельности в 

исследовании «массового сознания».  

2. Понятие «общественное 

мнение»; функции общественного 

мнения. Использование современных 

информационных технологий в процессе 

изучения общественного мнения.  

3. Массовая коммуникация как 

социально – психологическое явление, 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

4. Общая характеристика средств 

массовой коммуникации, принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности  

ПК - 5 Способен изучать, 

фиксировать и контролировать 

характеристики воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека 

1. Возможность изучать, 

фиксировать и контролировать 

характеристики воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека. Роль 

Интернета в формировании форм 

стихийного поведения. 

2. Возможность изучать, 

фиксировать и контролировать 

характеристики воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека и 

основные формы стихийного поведения.  

3. Методы и приемы 

психологического воздействия на панику. 

Специфика изучения влияния киберсреды 

на развитие панических настроений.  

4. Психологические основы 

общения, виды общения: изучение, 

фиксация и контроль характеристик 
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воздействия средств, методов и 

киберсреды на человека  

5. Характеристика каналов 

распространения информации - изучение, 

фиксация и контроль характеристик 

воздействия средств, методов и 

киберсреды на человека 

1. Краткая история 

становления психологии масс за рубежом 

и в отечественной науке. 

2. Теории «массы». 

3. Основные характеристики 

массы как социально – психологического 

явления. Виды масс. 

4. Массовое сознание как 

элемент психологии масс. Структура и 

свойства массового сознания.  

5. Основные феномены массы. 

6. Психологические причины 

объединения людей в массы. 

7. Системный подход в 

изучении масс. 

8. Личность и масса. Феномен 

обезличивания. 

9. Лидеры массы. Типы 

лидеров массы. 

10. Общая характеристика 

толпы как массового проявления. 

Свойства и виды толпы.  

11. Психология собранной 

публики. 

12. Психология несобранной 

публики. 

13. Общие механизмы 

стихийного поведения (циркулярная 

реакция и коммуникация). 

14. Приемы управления и 

манипуляции толпой. География толпы. 

15. Основные формы 

стихийного поведения: массовая агрессия 

и паника. Виды паники. Факторы 

возникновения массовой паники. 

16. Механизмы развития 

паники. Предотвращение и ликвидация 

панического поведения. 

17. Заражение как механизм 

воздействия и формирования масс. 

18. Внушение как механизм 

психологии масс.  

19. Подражание как механизм 

психологии масс. 

20. Природа массовых 

настроений. Субъекты, факторы 
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возникновения и циклы развития 

массовых настроений. 

21. Основные функции 

массовых настроений. Механизмы 

воздействия на массовые настроения. 

Прогнозирование массовых настроений. 

Метод прогнозирования на «проблемных 

сетях». 

22. Слухи как социально – 

психологическое явление. Их 

разновидности, источник и условия 

возникновения. Противодействие и 

устранение слухов в системе Интернет. 

23. Психология сплетни. 

Функции сплетен. Польза слухов и 

сплетен. 

24. Массовая коммуникация как 

социально – психологическое явление. 

Специфика коммуникации Интернет. 

25. Общая характеристика 

средств массовой коммуникации. 

Эффекты массовой коммуникации.  

26. Понятие «религия»; истоки 

возникновения. Социально – 

психологические функции религии. 

Мотивы обращения к религии. 

27. Психология веры, суеверий, 

предрассудков. Религиозный культ. 

28. Психология моды. 

Социально – психологические функции 

моды. Парадокс модника. 

29. Психологические 

механизмы моды. Влияние моды на 

психологию масс. 

30. Психология рекламы. 

Психологические механизмы рекламы. 

31. Психология PR – 

воздействия.  

32. Возможности использования 

принципов работы современных 

информационных технологий и 

использование их для решения задач 

профессиональной деятельности в 

исследовании «массового сознания».  

33. Понятие «общественное 

мнение»; функции общественного 

мнения. Использование современных 

информационных технологий в процессе 

изучения общественного мнения. 

34. Возможность изучать, 

фиксировать и контролировать 

характеристики воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека. Роль 
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Интернета в формировании форм 

стихийного поведения. 

35. Возможность изучать, 

фиксировать и контролировать 

характеристики воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека и 

основные формы стихийного поведения.  

36. Методы и приемы 

психологического воздействия на панику. 

Специфика изучения влияния киберсреды 

на развитие панических настроений. 

37. Массовая коммуникация как 

социально – психологическое явление, 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

38. Общая характеристика 

средств массовой коммуникации, 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

39. Психологические основы 

общения, виды общения: изучение, 

фиксация и контроль характеристик 

воздействия средств, методов и 

киберсреды на человека  

40. Характеристика каналов 

распространения информации - изучение, 

фиксация и контроль характеристик 

воздействия средств, методов и 

киберсреды на человека 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Лебон, Г.  Психология масс / Г. Лебон ; переводчики Э. К. Пименова, А. Фридман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09319-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517223 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Забарин, А. В.  Психология толпы и массовых беспорядков : учебник и практикум для 

вузов / А. В. Забарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 211 с. — (Высшее образование). 
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— ISBN 978-5-534-04417-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514596 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Почебут, Л. Г.  Социальная психология толпы : учебное пособие для вузов / Л. Г. 

Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 153 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08339-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514391 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 501 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519889 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под 

редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511727 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под 

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 409 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510720 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических  занятий. 

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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
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положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» заключается в получении обучающимися теоретических знаний об особенностях и 

технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых 

задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях различных 

категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

 Изучение основ работы с операционной системой; 

 Изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных программ 
специального назначения; 

 Изучение основ работы с мультимедийной информацией 

 Использование ИТ в профессиональной деятельности. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-1 Способен 

осуществлять научное 

исследование на основе 

современной методологии 

изучения конфликтов, 

реализовывать научные 

программы в сфере 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

ОПК-1.1. Анализирует 

результаты исследования 

на основе современной 

методологии изучения 

конфликтов  

ОПК-1.2. Анализирует и 

интерпретирует 

эмпирические данные в 

соответствии с 

поставленной задачей  

ОПК-1.3. Формулирует 

научнообоснованные 

выводы исследования, 

Знать: методологию и 

методику социольно-

психологического 

исследования. 

Уметь: работать с 

теоретико-

методологической, 

нормативной и 

эмпирической 

информацией по теме 

исследования.  

Владеть: способностью 

создавать и 
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поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

исследований 

исходя из полученных 

данных 

поддерживать 

нормативно-

методологическую и 

информационную базу 

исследования.: 

 ПК-5   

 ОК-5   

 ОПК-6   

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 6 6    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 6 6    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72     

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 6 6    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 6 6    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72     

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _1_) 

Раздел 1 Адаптивные 

информационные 

технологии 
21 13 8 2  2  -  4  

Тема 1 Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

11 7 4 2  
 

 -  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.2. Информационные 

и коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

10 6 4 
 

 2  -  2  

Раздел 2 Адаптивные 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном процессе 

21 13 8 2  2  -  4  

Тема 2.1 Использование 

адаптивных технологий в 

учебном процессе 
11 7 4 2  

 
 -  2  

Тема 2.2. Дистанционные 

образовательные 

технологии 
10 6 4 

 
 2  -  2  

Раздел 3 Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности 

коммуникации при 

различных видах 

нарушения здоровья. 

21 13 8 2  2  -  4  

Тема 3.1. Понятие 

доступной среды. Виды 

доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии 

в обеспечении доступности 

информационной среды. 

11 7 4 2  
 

 -  2  

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при 

различных видах 

нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная 

речь. 

10 6 4   2    2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о
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* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр _1_) 

Раздел 1 Адаптивные 

информационные 

технологии 
21 13 8 2  2  -  4  

Тема 1 Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

11 7 4 2  
 

 -  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 1.2. Информационные 

и коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

10 6 4 
 

 2  -  2  

Раздел 2 Адаптивные 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном процессе 

21 13 8 2  2  -  4  

Тема 2.1 Использование 

адаптивных технологий в 

учебном процессе 
11 7 4 2  

 
 -  2  

Тема 2.2. Дистанционные 

образовательные 

технологии 
10 6 4 

 
 2  -  2  

Раздел 3 Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности 

коммуникации при 

различных видах 

нарушения здоровья. 

21 13 8 2  2  -  4  

Тема 3.1. Понятие 

доступной среды. Виды 

доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии 

в обеспечении доступности 

информационной среды. 

11 7 4 2  
 

 -  2  

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при 

различных видах 

нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная 

речь. 

10 6 4   2    2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 72 39 24 6  6  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки и представления информации для решения профессиональных и 

социально значимых задач (ПК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Современные информационные технологии 

переработки и преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации для 

людей с ОВЗ и инвалидностью. 

По отдельным темам информации нет 

 

РАЗДЕЛ 2. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цель: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

(ОК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционное обучение. Интернет курсы. Интернет олимпиады. Альтернативные 

средства коммуникации. 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и 

оболочки. Технические средства телекоммуникационных технологий. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

По отдельным темам информации нет 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 

потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 
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между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность работать 

в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 

нарушений развития (ОПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 

связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом реализации 

инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; тифлотехника; 

сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности информационной среды. 

Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных коммуникативных 

ситуациях; доступная информационная среда; использование тифлосредств при письменной 

коммуникации и коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения; жестовая и 

дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, правовые аспекты и этикет общения 

через переводчика; особенности письменной речи глухих и слабослышащих; дактильная речь 

слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у больных ДЦП и другими 

неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при наличии трахеостомы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптивные информационные технологии (2 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основы современных информационных технологий переработки преобразования 

текстовой, табличной, работ графической и другой информации; 

2. Современное состояние уровня направлений развития технических и самостоятельной 

работы программных средств универсального и специального назначения; 

3. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты 

нарушениями слуха); 

4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты 

нарушениями зрения); 

5. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

6. Приемы поиска информации преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Адаптивные информационные и коммуникативные 

технологии в образовательном процессе (2 часа) 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Интернет-технологии в профессиональной деятельности: 

2. Работа с браузером. 

3. Работа с Интернет-библиотеками. 

4. Организация видео- и телеконференций. 

5. Создание почтового ящика.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Технические и компьютерные средства обеспечения 

доступной информационной среды. Особенности коммуникации при различных видах 

нарушения здоровья (2 часа) 
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Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – доклад с презентацией об основах современных 

информационных технологий переработки преобразования текстовой, табличной, работ 

графической и другой информации в зависимости от нозологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Доклады-презентации на темы: 

1. Образовательные информационные ресурсы. 

2. Профессиональные информационные ресурсы. 

3. Архив информации. 

4. Внешние устройства ПК. 

5. Разновидности клавиатур и мышек. 

6. Мультимедийные средства для компьютера. 

7. Методы и средства создания сайта. 

8. Антивирусные программы. 

9. Геоинформационные технологии. 

10. Технологии искусственного интеллекта. 

11. Технологии защиты информации. 

12. Информационное пространство предприятия. 

13. Обмен информацией в сети Интернет. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим 

человеком официальных документов. 

6. Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 
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7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии 

и дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. Адаптивные информационные технологии 

Тема 1 Особенности 

информационных технологий 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 1.2. Информационные и 

коммуникационные технологии 

как средства коммуникации 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Адаптивные информационные и коммуникативные технологии в 

образовательном процессе 

Тема 2.1 Использование 

адаптивных технологий в 

учебном процессе 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2.2. Дистанционные 

образовательные технологии 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 3. Технические и компьютерные средства обеспечения доступной 

информационной среды. Особенности коммуникации при различных видах 

нарушения здоровья 

Тема 3.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. Адаптивные информационные технологии 

Тема 1 Особенности 

информационных технологий 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 1.2. Информационные и 

коммуникационные технологии 

как средства коммуникации 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Адаптивные информационные и коммуникативные технологии в 

образовательном процессе 

Тема 2.1 Использование 

адаптивных технологий в 

учебном процессе 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2.2. Дистанционные 

образовательные технологии 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 3. Технические и компьютерные средства обеспечения доступной 

информационной среды. Особенности коммуникации при различных видах 

нарушения здоровья 

Тема 3.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самоподготовки: 
1 Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации в профессиональной деятельности незрячих и 

слабовидящих людей. 

2. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающаей аппаратуры 

в профессиональной деятельности слабослышащих и глухих людей. 
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3. Использование Адаптированной компьютерной техники, альтернативных устройств 

ввода-вывода информации, специального программного обеспечения в профессиональной 

деятельности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самоподготовки: 
Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 
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ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

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: 

 



 
19 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Адаптивные 

информационные 

технологии 

ПК-5 Устный 

опрос 

 

2 Раздел 2. Адаптивные 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном процессе 

ОК-5 Устный 

опрос 

 

3 Раздел 3. Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности 

коммуникации при 

различных видах 

нарушения здоровья. 

ОПК-6 Устный 

опрос 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-5  

ОК-5  

ОПК-6  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / 

Е.В. Михальчи. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике: учебное пособие для вузов 

/ Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11582-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514763 (дата обращения: 

05.03.2023).  

3. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста: 

учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.]; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12469-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518833 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Суворова, Г. М. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в 

управлении средой обитания: учебное пособие / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-15192-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520366 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511557 (дата обращения: 

05.03.2023).  

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — ISBN 

https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/514763
https://urait.ru/bcode/518833
https://urait.ru/bcode/520366
https://urait.ru/bcode/511557
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978-5-534-15930-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510331 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

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

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; 

https://urait.ru/bcode/510331
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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изменения 

Дата 
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изменения 

1.  

Обсуждена и рекомендована к утверждению на основании 

решения Ученого совета факультета и Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом  Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13.08.2020 №1000 

Протокол заседания  

Ученого совета 

РГСУ 

№ 11 

от 26 апреля 2023 г. 
01.09.2023 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о процессах инклюзивного 

образования с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по области профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по 

профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для обеспечения 

доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, УК-9 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

УК-3.2. В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

УК-3.3. Определяет 

свою роль в социальном 

взаимодействии и 

Знать: 

основы системного 

подхода; 

принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы 

постановки цели и 

задач, теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 
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командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Уметь: критически 

оценивать 

надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из разных 

источников; 

реализовать анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода; 

вырабатывать 

стратегию действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной ситуации 

на основе системного 

и 

междисциплинарного 

подходов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями. УК-9.2. 

Понимает особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

УК-9.3. Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями. 

Знать: принципы 

построения 

социального 

взаимодействия; 

современные 

коммуникативные 

технологии 

Уметь: составлять в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую; 

Организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 

Владеть: 

готовностью к 

установлению 

контакта, развитию 

коммуникации, в том 

числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа - -    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
     

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      
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Консультации / Иная контактная работа - -    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

28 10 18 10  8  -  -  

Тема 1.1. Проблемы и 

ресурсы лиц с различными 

заболеваниями  

15 5 10 6  4  -  -  

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

13 5 8 4  4  -  -  

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

35 17 18 10  8  -  -  

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

15 7 8 4  4  -  -  

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности 

для людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

20 10 10 6  4  -  -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
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ц
и

о
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н
ы
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я

т
и

я
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и
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я
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Модуль 1 (Семестр _3_) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

32 20 8 8  4  -  - 

 

Тема 1.1. Проблемы и 

ресурсы лиц с различными 

заболеваниями  

16 10 6 4  2  -  - 

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

16 10 6 4  2  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
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н
и
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о
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е 
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а
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и
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о

й
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о
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т
о
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и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
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о
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о
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и
 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

31 19 12 8  4  -  - 

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

16 10 6 4  2  -  - 

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности 

для людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

15 9 6 4  2  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет 
         

 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8  -    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 

образовательную культурную жизнь общества. его возможности, определить доступность 

объектов социальной инфраструктуры и услуг, возможности коммуникации в современном 

инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. 

Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с психическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Содержание категорий жизнедеятельности. 
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Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 

средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические 

средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы. 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Нет информации 

 

Тема 2.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе 

Нет информации 

 

РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование проектирования безбарьерной среды 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения безбарьерной 

среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда 

для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 

«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Нет информации 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Нет информации 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Человек с инвалидностью как объект реализация 

возможностей в инклюзивном обществе (8 часов для очной формы обучения, 4 часа для 

очно-заочной формы обучения) 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество 

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике. 

16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с людьми, 

имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 Психические заболевания 

 РАС 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Нормативно-правовое регулирование формирования 

инклюзивного общества (8 часов для очной формы обучения, 4 часа для очно-заочной 

формы обучения) 

Форма практического задания: презентация 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 

наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 

 

Форма практического задания: доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 
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5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с 

различными заболеваниями  

4 Подготовка ответов на 

вопросы семинаров 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

4 Подготовка ответов на 

вопросы семинаров 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

6 Подготовка ответов на 

вопросы практического 

занятия 

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

6 Подготовка ответов на 

вопросы практического 

занятия 

5 Подготовка докладов 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с 

различными заболеваниями  

4 Подготовка ответов на 

вопросы семинаров 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

4 Подготовка ответов на 

вопросы семинаров 



 
13 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

6 Подготовка ответов на 

вопросы практического 

занятия 

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

6 Подготовка ответов на 

вопросы практического 

занятия 

5 Подготовка докладов 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 

5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление». 

 

Тема 2.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие регулирование 

параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей с 

инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее время. 

Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках организации 

доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические средства 
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обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий. 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе: 

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 
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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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

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 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

УК-3 Устный 

опрос 

 

УК-9 Устный 

опрос 

 

2. Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном обществе 

УК-3 Устный 

опрос 

 

УК-9 Устный 

опрос 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3  

УК-9  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / 

Е.В. Михальчи. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В. Модели инклюзивного образования: учебное пособие для вузов / 

Т.В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515523 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Козырева, О. А. Проблемы инклюзивного образования: учебное пособие для вузов / 

О.А. Козырева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520105 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

дошкольная группа: учебник для вузов / Н. В. Микляева [и др.]; под редакцией Н. В. Микляевой. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14186-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519937 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. О. Буянова [и др.]; под 

редакцией М. О. Буяновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 133 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13067-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518840 (дата обращения: 

05.03.2023). 

3. Бегидов, М. В. Социальная защита инвалидов: учебное пособие для вузов / М.В. 

Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 98 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05572-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515196 (дата обращения: 

05.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/515523
https://urait.ru/bcode/520105
https://urait.ru/bcode/519937
https://urait.ru/bcode/518840
https://urait.ru/bcode/515196
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

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

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 
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*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основах медицинских знаний с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по области 

профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-

КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, 

консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 

за больными и пострадавшими; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных и 

вредных факторов среды 

обитания человека, правовые и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций в том числе при 

угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.3 Создает и 

поддерживает безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникновение 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения, правила 

оказания первой помощи 

Уметь: 

инструктировать о 

правилах поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и угрозе военных 

конфликтов 

Владеть: навыками 

оказания первой помощи 

пострадавшим и ухода 

за больными и ранеными 
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чрезвычайных ситуаций и 

предотвращает негативные 

последствия для сохранения 

природной среды. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_ зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 26  26   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 42  42   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа -  -   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 31  31   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108     

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
     

Лекционные занятия 20  12   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20  24   
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из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа -  -   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 23  63   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

27 19 8 4  4  -  -  

Тема 1.1. Понятие 

здоровья, основные 

признаки нарушения 

здоровья 

13 9 4 2  2  -  -  

Тема 1.2. Основы 

здорового образа жизни. 
14 10 4 2  2  -  -  

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при различных 

состояниях 

36 4 32 12  20  -  -  

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 

8 2 6 2  4  -  -  

Тема 2.2. Оказание 

первой помощи при 
28 2 26 10  16  -  -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

различных состояниях 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными  

36 8 28 10  18  -  -  

Тема 3.1. Оценка 

функционального состояния 

организма человека 
8 4 4 2  2  -  -  

Тема 3.2. Основы ухода за 

пострадавшими и больными 
28 4 24 8  16  -  -  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 108 31 68 26  42  
 

   

 

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

36 30 6 2  4  -  -  

Тема 1.1. Понятие 

здоровья, основные 

признаки нарушения 

здоровья 

18 14 4 2  2  -  -  

Тема 1.2. Основы 

здорового образа жизни. 
18 16 2 0  2  -  -  

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при различных 

состояниях 

36 18 18 6  12  -  -  

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 

18 12 6 2  4  -  -  

Тема 2.2. Оказание 

первой помощи при 

различных состояниях 

18 6 12 4  8  -  -  

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными  

27 15 12 4  8  -  -  

Тема 3.1. Оценка 

функционального состояния 

организма человека 
13 9 4 2  2  -  -  

Тема 3.2. Основы ухода за 

пострадавшими и больными 
14 6 8 2  6  -  -  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 108 63 36 12  24  
 

   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, 

водная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и 

наследственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. 

Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, 

водная среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений, 

климатические факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты 

наследственность человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, 

адекватность, экономичность. 

 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм действий 

при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом. 

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный материал, салфетки. 

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки. 

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 
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Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении 

электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная 

помощь при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. 

Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых 

отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными 

средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, 

диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких 

тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные 

и вероятные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся 

травматических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания и средства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных 

транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. 

Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. 

Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, 

венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных 

кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. 

Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, 

техника их наложения на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным 

перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 

наложения косыночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при 
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термических поражениях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания первой 

помощи. Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения на месте 

происшествия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи на месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии 

оценки нарушения сознания, дыхания, кровообращения. Определение приоритетности оказания 

первой помощи. 

 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом. 

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный материал, салфетки. 

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки. 

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении 

электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь при 

гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки 

острого нарушения проходимости дыхательных путей. 
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Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых 

отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными 

средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, 

диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких 

тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные 

и вероятные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся 

травматических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания и средства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных 

транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. 

Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. 

Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, 

венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных 

кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. 

Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, 

техника их наложения на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным 

перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 

наложения косыночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. Объем первой помощи при ожогах концентрированными растворами 

кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений. 
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Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, 

глазами. Стрижка ногтей. 

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица. 

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной 

аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 

 

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений. 

 

Тема 3.2. Основы ухода за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, 

глазами. Стрижка ногтей. 

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица. 

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной 

аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Понятие здоровья, основные признаки нарушения 

здоровья (2 часа) 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье». 

2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией 

здравоохранения. 

3. Норма и патология. 

4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. 

5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение. 

6. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, 

физическое, репродуктивное, психическое, социальное 

7. Критерии здоровья. 

8. Отношение населения к здоровью. 

9. Оценка здоровья. 

 

Темы докладов: 

1. Системный подход в решении проблем здоровья. 

2. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе. 
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3. Порядок формирования государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации. 

4. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества. 

5. Последствия острых и хронических воздействий ионизирующего излучения на 

организм человека. 

6. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма. 

7. Влияние урбанизации на здоровье человека. 

8. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья. 

9. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды. 

10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье. 

11. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную патологию. 

12. Гигиеническое обучение и воспитание населения в формировании здоровья и 

здорового стиля жизни. 

13. Влияние на здоровье психоэмоционального напряжения человека в современном 

обществе. 

14. Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья. 

15. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний. 

 

Тема практического занятия: Основы здорового образа жизни (2 часа) 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни. 

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

4. Социально-гигиенические основы вредных привычек. 

5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. 

 

Темы докладов: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни. 

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов среды. 

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни. 

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ). 

5. Рациональный режим труда и отдыха. 

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни. 

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины. 

9. Профилактика аддиктивного поведения. 

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ. 

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни. 

12. Алкоголизм. Виды, профилактика. 

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика. 

14. Игромания, причины, профилактика. 

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимости. 

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами. 

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека. 

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культурой и 

участию в массовых спортивных соревнованиях. 

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Предмет, задачи и организация оказания первой 

помощи (4 часа) 

Форма практического задания: устный опрос 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 

2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи 

на месте происшествия 

3. Юридическая безопасность первой помощи 

4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание первой помощи 

6. Поощрение за оказание первой помощи 

7. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. определение приоритетности оказания первой помощи 

8. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших 

 

Тема практического занятия: Оказание первой помощи при различных состояниях 

(16 часов для очной формы обучения, 8 часов для очно-заочной формы обучения) 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 

первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) 

определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение 

угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов 

на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из 

транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего. 

2. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2) 

выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях 

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 

жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 3) 

искусственное дыхание «Рот к носу»; 4) искусственное дыхание с использованием устройства 

для искусственного дыхания. 

4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание 

устойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) 

выдвижение нижней челюсти. 

5. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) 

пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в 

суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. 

6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 

(герметизирующей) при ранении груди; 

7. Проведение фиксации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения); 

8. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения); 

9. Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 

поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 

10. Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 

температур или теплового излучения; 
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11. Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Оценка функционального состояния организма 

человека (2 часа) 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- измерения температуры тела 

- определения частоты дыхательных движений 

- определения пульса и регистрацию показателей 

- измерения АД 

- измерения роста и массы тела 

 

Тема практического занятия: Основы ухода за пострадавшими и больными (16 

часов для очной формы обучения, 6 часов для очно-заочной формы обучения) 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- смены нательного белья 

- гигиенической помывки 

- кормления 

- перемещения пострадавшего/больного в постели 

- перекладывания (пересаживания) на каталку 

- туалета половых органов 

- применения грелки 

- подачи мочеприемника и судна 

- подготовки перевязочных материалов 

Продемонстрируйте технику: 

- наложение давящей повязки. 

- наложение артериального жгута. 

- наложение давящей повязки. 

- наложение воздухонепроницаемой повязки. 

- приема «запрокидывание головы — поднятие подбородка». 

- проведения первичной сердечно-легочной реанимации 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – тестирование 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1 Здоровье и факторы его формирования 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные 

признаки нарушения здоровья 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. 4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Основы оказания первой помощи при различных состояниях 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация 

оказания первой помощи 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при 

различных состояниях 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 

Тема 3.1. Оценка функционального 

состояния организма человека 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 3.2. Основы ухода за пострадавшими 

и больными 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1 Здоровье и факторы его формирования 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные 

признаки нарушения здоровья 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. 4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Основы оказания первой помощи при различных состояниях 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация 

оказания первой помощи 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при 

различных состояниях 

6 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 

Тема 3.1. Оценка функционального 

состояния организма человека 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 3.2. Основы ухода за пострадавшими 4 Подготовка ответов на вопросы 
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и больными семинаров 

2 Подготовка докладов 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

В исходной программе есть такая информация без разбиения по темам, не знаю, 

насколько это критично. На всякий случай, вот эти таблицы: 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Здоровье и факторы его 

формирования 

6 Подготовка к опросу  

6 Подготовка доклада 

7 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Основы оказания первой 

помощи при различных состояниях 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Уход за пострадавшими и 

больными 
8 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
31 

- 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
31 

- 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Здоровье и факторы его 

формирования 

10 Подготовка к опросу  

10 Подготовка доклада 

10 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Основы оказания первой 

помощи при различных состояниях 
18 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Уход за пострадавшими и 

больными 15 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
63 

- 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
63 

- 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Среда обитания и факторы риска. 

2. Основные факторы, определяющие здоровье. 

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.). 

4. Биологические факторы. 
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5. Психологические факторы. 

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция. 

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние общества, 

условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-санитарных 

служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населения. 

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья. 

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой. 

11. Генетические факторы риска. 

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни. 

13. Понятие и определение адаптации. 

14. Акклиматизация. Понятие и определение. 

15. Общие закономерности адаптивного процесса. 

16. Механизмы адаптации. 

17. Условия, влияющие на адаптацию. 

18. Типы адаптаций. 

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации. 

20. Влияние стресса на здоровье человека. 

21. Дистресс. 

22. Профилактика стресса. 

 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни. 

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов среды. 

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни. 

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ). 

5. Рациональный режим труда и отдыха. 

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни. 

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины. 

9. Профилактика аддиктивного поведения. 

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ. 

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни. 

12. Алкоголизм. Виды, профилактика. 

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика. 

14. Игромания, причины, профилактика. 

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимости. 

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами. 

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека. 

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культурой и 

участию в массовых спортивных соревнованиях. 

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Понятие о смерти и ее этапах. 

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления. 

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть. 

4. Признаки клинической и биологической смерти. 

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях. 

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации. 

7. Сердечно-легочная реанимация. 

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий. 

9. Удаление инородного тела из дыхательных путей. 

10. Искусственное дыхание. 

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца. 

12. Критерии прекращения СЛР. 

13. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь: стенокардия («грудная 

жаба»); инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца; 

гипертонический криз; инсульт; эпилепсия; отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и 

транспортировки. 

16. Вывих. Признаки, первая помощь. 

17. Растяжение. Признаки, первая помощь. 

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах. 

19. Правила иммобилизации при различных переломах. 

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

21. Раны. Классификация ран, их особенности. 

22. Раневая инфекция. 

23. Пневмоторакс. Виды. 

24. Инфицированные раны. 

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений. 

26. Общие признаки кровопотери. 

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений. 

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней. 

29. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

30. Кровотечение при переломах. 

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях. 

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кадыков, В. А. Первая доврачебная помощь: учебное пособие для вузов / 

В.А. Кадыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими. 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510686
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2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными. 

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского 

возраста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и 

послеоперационном периоде. 

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и груди. 

Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение. 

5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Кадыков, В. А. Первая доврачебная помощь: учебное пособие для вузов / 

В.А. Кадыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

3. Общий уход за больными: учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.]; под 

редакцией Г. И. Чувакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510686
https://urait.ru/bcode/510050
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий. 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе: 

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Здоровье 

и факторы его 

формирования 

УК-8 тестирование Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 

(?) 50 

(?) 30 

(?) 40 

(?) 10 

 

Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 

(?) 10 

(?) 20 

(?) 30 

(?) 50 

 

Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека: 

(?) наследственность 

(?) условия внешней среды 

(?)образ жизни 

(?) система здравоохранения 

 

Является условием здорового образа жизни: 

(?) пассивность 

(?) стрессы 

(?) рациональное питание 
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(?) вредные привычки 

 

Индивидуальные особенности поведения человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

 

Общественное здоровье: 

(?) здоровье группы людей 

(?) личное здоровье 

(?) здоровье населения страны 

(?) здоровье людей определенной этнической группы 

 

Здоровье: 

(?) отсутствие болезни 

(?) состояние радости 

(?) состояние полного душевного, физического и социального благополучия 

(?) устойчивость к дестабилизирующим факторам 

 

Материальные и социальные факторы, окружающие человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

 

Валеология – наука о: 

(?) здоровье человека 

(?) недрах земли 

(?) питании 

(?) режиме дня человека 

 

Здоровье зависит на 10% от: 

(?) наследственности 
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(?) органов здравоохранения 

(?) образа жизни 

(?) окружающей среды 

 

Здоровый образ жизни: 

(?) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 

(?) систематические занятия спортом 

(?) способность человека управлять своими эмоциями 

(?) способность человека управлять своими двигательными действиями 

 

Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие 

резервных возможностей: 

(?) физическое 

(?) духовное 

(?) нравственное 

(?) социальное 

 

Цель профилактики: 

(?) изучение животного мира 

(?) развитие интеллектуальных способностей человека 

(?) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 

(?) развитие профессиональных способностей человека 

 

Составляющая нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) гиподинамия 

(?) отсутствие вредных привычек 

(?) сбалансированное питание 

 

Фактор нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) сбалансированное питание 

(?) социальная пассивность 

(?) регулярная двигательная активность 
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Первичное звено здравоохранения является ключевым в проведении 

профилактической работы на: 

(?) индивидуальном уровне 

(?) популяционном уровне 

 

При проведении медико-социальных исследований применяются следующие 

методы 

(?) исторический 

(?) статистический 

(?) экспериментальный 

(?) экономический 

5) социологический 

(?) все вышеперечисленные. 

 

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются, кроме 

(?) генетические 

(?) природно-климатические 

(?) уровень и образ жизни населения 

(?) уровень, качество и доступность медицинской помощи 

(?) все вышеперечисленное 

 

Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: 

(?) качество медицинской помощи 

(?) образ жизни  

(?) биологические 

 

Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 

используются … стратегии: 

(?) 4 

(?) 2 

(?) 3 

 

Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, 
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кроме: 

(?) повышение материального благосостояния  

(?) воспитание навыков здорового образа жизни 

(?) информирование населения о факторах риска 

 

Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и 

окружающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего 

населения: 

(?) стратегия высокого риска 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия 

 

Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все 

перечисленные, кроме: 

(?) устранение факторов риска 

(?) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения  

(?) создание позитивных для здоровья факторов 

 

Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение 

мероприятий по их коррекции: 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия 

(?) стратегия высокого риска 

 

Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

(?) выявление заболеваний  

(?) проведение прививок 

(?) проведение медицинских осмотров 

 

Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования 

заболевания как за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих 

факторов риска, так и за счет своевременного проведения современного лечении: 

(?) стратегия вторичной профилактики  

(?) стратегия высокого риска 
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(?) популяционная стратегия 

 

Медицинская профилактика включает: 

(?) выявление заболеваний 

(?) проведение прививок  

(?) улучшение условий труда и отдыха 

 

2 Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при 

различных 

состояниях 

УК-8 Тестирование (??) Первая помощь, это: 

(?) Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприятий, направленных 

на временное устранение причин, угрожающих жизни пострадавшего, 

предупреждение развития тяжелых осложнений, выполняемый на месте 

происшествия и вблизи него любым участником дорожного движения. 

(?) Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий 

на этапах медицинской эвакуации, направленных на устранение последствий 

поражений, угрожающих жизни пострадавших 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой 

помощи. 

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего. 

(?) Для поддержания жизни пострадавшего. 

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все ответы верны 

 

(??) Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи. 

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) «Золотой час» — это: 

(?) Время с момента получения травмы до поступления в больницу. 

(?) Время с начала оказания помощи до поступления в больницу 

 

(??) «Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается: 

(?) С момента начала оказания помощи. 
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(?) С момента получения травмы 

 

(??) Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи. 

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи. 

(?) Остановка наружного кровотечения. 

(?) Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей. 

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий. 

(?) Сердечно-легочная реанимация. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи. 

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи. 

(?) Остановка наружного кровотечения. 

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей. 

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий. 

(?) Сердечно-легочная реанимация 

 

(??) Первую помощь имеют право оказывать: 

(?) Прохожий. 

(?) Водитель. 

(?) Сотрудник ГИБДД. 

(?) Только медицинский работник (фельдшер или врач). 

(?) Спасатель. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Верно ли утверждение: пострадавший может отказаться от оказания первой 

помощи. 

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на его осмотр, если 

тот адекватен и находится в сознании. 

(?) Да 

(?) Нет 
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(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на проведение 

манипуляций первой помощи, если тот адекватен и находится в сознании. 

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Укажите последовательность «спасательных вопросов». 

(?) Что? Где? Когда? Кто? Как? 

(?) Где? Что? Когда? Кто? Как? 

(?) Кто? Что? Где? Когда? Как? 

 

(??) Транспортировка пострадавших входит в мероприятия первой помощи. 

(?) Да 

(?) Нет 

 

(??) Психологическая поддержка и первая психологическая помощь являются 

составной частью первой помощи. 

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской 

помощи оставить ребенка одного. 

(?) Нет, ни в коем случае! 

(?) Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана 

 

(??) Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим. 

(?) Наблюдение за состоянием пострадавшего. 

(?) Поддержание разговора с пострадавшим. 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме локтевого 

сустава, если пострадавший находится в сознании? 

(?) Передвижение с одним сопровождающим 

(?) Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук) 

(?) В транспортировке не нуждается 
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Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме бедра? 

(?) Транспортировка на стуле 

(?) Передвижение на сиденье «замок» 

(?) Ни один из вышеперечисленных вариантов 

 

(??) Перечислите, какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове 

«03»? 

(?) Характер происшествия (опознавательные ориентиры) 

(?) Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, 

дети) 

(?) Все вышеперечисленные сведения 

 

(??) Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной 

клетки без сознания? 

(?) На неповрежденном боку 

(?) На поврежденном боку 

(?) Лежа на спине 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме головы и 

шейных отделов позвоночника? 

(?) Передвижение с одним сопровождающим 

(?) Передвижение на сиденье «замок» 

(?) Передвижение на жестких носилках 

 

(??) Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет. 

(?) Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников) 

(?) Сопровождение родственников не обязательно 

(?) В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции 

 

(??) Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с внутренним 

кровотечением? 

(?) В положении на животе с повернутой набок головой 

(?) В полусидячем положении с подложенным под колени валиком 
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(?) В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного 

автомобиля? 

(?) Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля) 

(?) Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации 

(?) При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую 

вторичную травму 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного 

автомобиля? 

(?) Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация при извлечении 

нет зажатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание) 

(?) Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную травму 

(?) Есть опасность для жизни 

 

(??) Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

(?) только медицинский работник 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при 

наличии специальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании 

ему первой помощи? 

(?) Разрешено 

(?) Запрещено 

(?) Разрешено в случае крайней необходимости 

 

(??) При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

(?) причину травмы 

(?) наличие крупных ран 

(?) наличие дыхания 

(?) наличие сознания 

(?) проходимость дыхательных путей 
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(?) реакция зрачков на свет 

(?) пульс на лучевой артерии 

(?) показатели артериального давления 

(?) пульс на сонной артерии 

 

(??) Алгоритм оказания первой помощи начинается с: 

(?) осмотра места происшествия 

(?) первичного осмотра пострадавшего 

(?) вызова специалистов 

(?) вторичного осмотра 

 

(??) По российским законам может быть применено наказание в случае, если: 

(?) первая помощь оказана неправильно 

(?) вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали 

(?) вы оставили пострадавшего без помощи 

(?) вы позвали на помощь, но сами ничего не делали 

 

(??) К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: 

(?) осмотр места происшествия 

(?) первичный осмотр 

(?) вызов скорой помощи 

(?) вторичный осмотр 

(?) все вышеуказанное 

 

(??) Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: 

(?) поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 

(?) диагностика причины травмы пострадавшего 

(?) оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме 

(?) все выше сказанное 

 

(??) Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при: 

(?) повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости. 

(?) переломе ключицы, перелом ребер. 

(?) повреждении органов брюшной полости 
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(??) Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо 

осуществлять: 

(?) лежа на боку 

(?) лежа на спине 

(?) сидя 

(?) стоя 

 

(??) Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания 

производится: 

(?) в положении на спине. 

(?) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

(?) с приподнятыми нижними конечностями. 

 

(??) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 

(?) дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он 

не впал в кому 

(?) проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке 

(?) оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию 

поврежденных частей тела, если они имеются 

 

(??) Лекарственные средства при оказании первой помощи: 

(?) применяются редко 

(?) применяются по просьбе пострадавшего 

(?) никогда не применяются 

(?) всегда применяются 

 

(??) Укажите виды носилочных средств) 

(?) Жесткие. 

(?) Мягкие. 

(?) Полужесткие 

 

(??) Транспортные положения, это: 

(?) Физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в 
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зависимости от вида травмы. 

(?) Положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным 

показаниям 

(?) Все вышеуказанное 

 

(??) Транспортировка пострадавших является мероприятием первой помощи. 

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положении на 

спине могут быть использованы подручные средства: 

(?) Широкие доски. 

(?) Столешница 

(?) Одеяло. 

(?) Дверь. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. 

Пострадавший в сознании. 

(?) Лежа на спине. 

(?) Положение полусидя 

(?) Стабильное боковое положение на поврежденной стороне, с возвышенным 

плечеголовным концом. 

 

(??) Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской 

помощи должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 

(?)Пяти минут после доставки 

(?) Десяти минут после доставки 

(?)Двадцати минут после доставки 

(?)Тридцати минут после доставки 

(?)Сорока пяти минут после доставки 

 

(??) Реанимация — это: 

(?)Наука, изучающая методы восстановления жизни 
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(?) Практические действия, направленные на восстановления дыхания и 

кровообращения у больных в терминальных состояниях 

(?)Специальная бригада скорой помощи 

 

(??) Что является вторым действием в случае оказания первой помощи? 

(?) Предотвращение возможных осложнений 

(?) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

(?) Правильная транспортировка пострадавшего 

 

(??) Кто вправе оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

(?) только медицинский работник 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при 

наличии специальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Оптимальное положение для больного с отеком легких: 

(?) Лежа с приподнятым головным концом, сидя и полусидя 

(?)Лежа с приподнятым ножным концом 

 

(??) Расширенные реанимационные мероприятия могут проводить 

(?) только специалисты реанимационных отделений; 

(?) специально подготовленные медицинские работники; 

(?) все взрослое население; 

(?) работники милиции, прибывшие на место происшествия; 

(?) работники дорожных служб 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой 

помощи. 

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего. 

(?) Для поддержания жизни пострадавшего. 

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все вышеперечисленное 
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(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи. 

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи. 

(?) Остановка наружного кровотечения. 

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей. 

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий. 

(?) Сердечно-легочная реанимация. 

 

(??) Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике. 

(?) Оцепенение. 

(?) «Театральное» поведение. 

(?) Агрессивность. 

 

(??) Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших 

заключается в следующем: 

(?) Установление и поддержание словесного контакта 

(?) Установление и поддержание визуального и тактильного контакта 

 

(??) Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания. 

(?) Тяжелые травмы грудной клетки. 

(?) Асфиксия. 

(?) Черепно-мозговая травма 

(?) Большая кровопотеря. 

(?) Все перечисленные состояния. 

 

(??) Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое. 

(?) 30–60 ударов в минуту. 

(?) 60–80 ударов в минуту. 

(?) 80-100 ударов в минуту 

 

(??) Витальные признаки — это: 

(?) Признаки жизни. 

(?)Признаки травмы. 

 

(??) Определение «признаков жизни» включает: 
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(?) Наличие дыхания, движения, кашля. 

(?)Наличие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 

 

Укажите перевязочные средства 

(?) Бинты марлевые медицинские стерильные. 

(?) Бинты марлевые медицинские нестерильные. 

(?) Лейкопластырь катушечный. 

(?) Лейкопластырь бактерицидный. 

(?) Салфетки марлевые медицинские стерильные. 

(?) Салфетки марлевые медицинские нестерильные. 

(?) Косынки медицинские. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Спасательное покрывало, это: 

(?) Полиэфирная пленка с золотисто-серебристым напылением. 

(?)Двусторонняя фольга 

(?)Двусторонняя простроченная клеенчатая ткань с зеркальным напылением. 

 

3 Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными 

УК-8 Тестирование (??) При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 

(?) натощак; 

(?) после опорожнения мочевого пузыря; 

(?) после опорожнения кишечника; 

(?) в одной и той же одежде; 

(?) после водных процедур. 

(??) Напряжение пульса зависит 

(?) от величины сердечного выброса; 

(?) от артериального давления;  

(?) от общего количества циркулирующей крови; 

(?) от частоты сердечных сокращений; 

(?) от возраста пациента. 

 

(??) В норме температура тела в подмышечной впадине 

(?) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 

(?) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 
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(?) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек. 

(??) Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять 

(?) каждые 3 часа; 

(?) каждые 2 часа; 

(?) каждые 4 часа; 

(?) по назначению врача; 

(?) на усмотрение медицинской сестры. 

(??) Температура тела человека в норме составляет 

(?) 36,0 — 36,7°С; 

(?) 36,2 — 36,9°С;  

(?) 35,0 — 36,5°С; 

(?) 36,6 — 37,0°С; 

(?) 35,8 — 36,6°С. 

(??) Выберете наиболее полный ответ: при смене белья и одежды тяжелобольному 

нужно приготовить 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, 

ветошь, комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного 

белья, жидкое мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект 

одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, 

ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, 

ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, 

непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло;  

(?) ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого 

нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для 

грязного белья, жидкое мыло. 

(??) Элемент ухода при рвоте 

(?) промывание желудка; 

(?) обильное щелочное питье; 

(?) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 
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(?) обработка полости рта;  

(?) вызов врача. 

(??) Определите правильную последовательность обработки рта 

(?) пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны 

пациента; 

(?) зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны 

пациента;  

(?) внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны 

пациента; 

(?) дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под 

языком; 

(?) язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны 

пациента. 

Перечень вопросов вариативен, и может модифицироваться в зависимости от 

внедрения нормативно-правовых и технологических новаций. 

 

(??) Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

(?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

(?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета 

(?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном 

 

(??) Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения? 

(?) Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе 

(?) Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности 

(?) Применяются оба способа 

 

(??) Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

(?) На лучевой артерии 

(?) На бедренной артерии 

(?) На сонной артерии 

 

(??) Чем характеризуется венозное кровотечение? 

(?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 
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(?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета 

(?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном 

 

(??) Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения? 

(?) Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута 

(?) Наложение на рану поддерживающей повязки 

(?) Приподнятое положение конечности 

 

(??) На какой предельный срок времени можно наложить жгут (закрутку) при 

артериальном кровотечении? 

(?) Не более 1,5 часов 

(?) Не более 30 минут 

(?) Не более 2 часов 

 

(??) Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 

(?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

(?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета 

(?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном 

 

(??) В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без 

сознания? 

(?) Полусидя с повёрнутой набок головой 

(?) В стабильном боковом положении 

(?) Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды 

 

(??) Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

(?) Спиралевидная 

(?) Восьмиобразная 

(?) Колосовидная 

 

(??) Эффективность реанимационных мероприятий оценивается: 

(?) Все ответы правильные 
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(?) Появление пульса на крупных артериях 

(?) Восстановление дыхания 

 

(??) Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

(?) Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку 

(?) Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

(?) На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем 

или бинтом 

 

(??) Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

(?) Шапочка 

(?) Спиралевидная 

(?) Крестообразная 

 

(??) В какое время года требуется указать время наложения жгута? 

(?) Зимой 

(?) Летом 

(?) В любое время года 

 

(??) Что нужно указать в записке при наложении жгута? 

(?) Время получения травмы 

(?) Время наложения жгута 

(?) Время снятия жгута 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-8 1. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, 

признаки «острого живота», первая медицинская помощь. 

2. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений. 

3. Первая медицинская помощь при наружных кровотечениях. 

4. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин 

их вызывающих. 

5. Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая 

помощь. 

6. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках. 

7. Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный 

тракт, дыхательную систему. 

8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии. 

9. Достоверные признаки применения подростками наркотиков. 

10. Определение физиологических показателей организма человека (по 

выбору преподавателя). 

11. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка. 

12. Меры профилактики детского травматизма. 

13. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях. 

14. Десмургия: правила наложения повязки, функции повязки. 

15. Признаки раны и ее обработка. 

16. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и 

венозного кровотечения. 

17. «Захват жизни», причины и признаки попадания инородного тела в 

верхние дыхательные пути. 

18. Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых. 

19. Характеристика терминальных состояний. 

20. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

ожогах. 

21. Оказание первой помощи при обморожении и переохлаждении 

организма. 

22. Первая помощь при аллергических и судорожных состояниях. 

23. Первая помощь при электротравмах, удушении, утоплении. 

24. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти. 

25. Последовательность реанимационных процедур. 

26. Роль, место, задачи и объем первой помощи в системе этапного 

лечения пострадавших/пораженных при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

27. Особенности оказания первой помощи пострадавшим и внезапно 

заболевшим в городе и в отдаленных районах. 

28. Порядок действий на месте происшествия. 

29. Оценка характера поражений и степени тяжести состояния 

пострадавшего. 

30. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной помощи. 
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31. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего 

32. Методы профилактики инфекций 

33. Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, 

регулирующих оказание первой помощи пострадавшим. 

34. Функциональные состояния организма человека (болезнь, здоровье, 

критическое состояние). 

35. Методы оценки состояния больного. 

36. Виды нарушения сознания. 

37. Подсчет ЧД, пульса. Измерение АД. Положение больного. 

38. Назначение, устройство и правила пользования аптечкой 

индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским 

индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

39. Назначение, устройство и правила пользования пакетом 

противохимическим индивидуальным, перевязочным материалом. 

40. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

41. Понятие о видах транспортировки. 

42. Показания к самостоятельной транспортировке пострадавшего. 

43. Сопровождение пострадавшего. 

44. Средства транспортировки. 

45. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с 

подозрением на травму позвоночника, таза. 

46. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 (дата обращения: 

05.03.2023). 

2. Основы здорового образа жизни в образовательной организации: учебное пособие / А. 

А. Зайцев [и др.]; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 137 с. — ISBN 978-5-534-13378-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518910 (дата обращения: 

05.03.2023). 

3. Петряков, П. А. Проектное обучение основам здорового образа жизни / П. А. Петряков, 

М. Е. Шувалова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 197 с. — 

ISBN 978-5-534-08556-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514546 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Касьянов, В. В. Социология Интернета: учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. 

Нечипуренко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514879 (дата обращения: 05.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/510686
https://urait.ru/bcode/518910
https://urait.ru/bcode/514546
https://urait.ru/bcode/514879
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2.Гулевич, О. А. Психология массовой коммуникации: от газет до интернета: учебник для 

вузов / О. А. Гулевич. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для вузов / 

Н. В. Антонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00520-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510851 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

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

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; 

https://urait.ru/bcode/518819
https://urait.ru/bcode/510851
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  
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1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Психология безопасности» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о психологических основах безопасного поведения 

человека в нормальных условиях и в экстремальных условиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по обеспечению психологической 

безопасности личности и психологическому обеспечению служебной деятельности сотрудников 

(личного состава) в экстремальных условиях. 

 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Освоение положений отечественных и зарубежных теорий психологии безопасности. 

2. Формирование представлений о конструктах психологической безопасности 

личности и психологически безопасной среды. 

3. Овладением методами обеспечения психологической безопасности личности и 

сотрудников (личного состава) в экстремальных условиях. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОПК-4, ОПК-9 в соответствии с учебным планом 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1. Знает основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-4.2. Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

Знать: основные 

формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы в 

области 

психологии 

безопасности; 

Уметь: 

выбирать, 

планировать и 

организовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы в 



 
6 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-4.3. Владеет 

конкретными формами 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

области 

психологии 

безопасности. 

 

  

- ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает принципы, 

методологические основы и 

основные средства 

современных 

информационных технологий. 

ОПК-9.2. Умеет оптимально 

использовать современные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: принципы, 

методологические 

основы и 

основные 

средства 

современных 

информационных 

технологий и их 

применение в 

области 

психологии 

безопасности; 

Уметь: 

оптимально 

использовать 

современные 

технологии для 

решения задач в 

области 

психологии 

безопасности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
90   90  

Лекционные занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44   44  

из них: в форме практической подготовки      
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Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

   Консультации / Иная контактная работа 2   2  

      из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36   36  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен   

Экзам

ен 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
50   50  

Лекционные занятия 24   24  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24   24  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

   Консультации / Иная контактная работа 2   2  

      из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 76   76  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен   

Экзам

ен 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. Психология 

безопасности как 

междисциплинарная 

область знания 

62 18 44 22  22  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. Психология 

безопасности как область 

научных знаний 

42 9 33 11  22  -  - 

 

Тема 1.2. Современное 

общество рисков и 

психологическая 

безопасность 

20 9 11 11  -  -  - 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология 

безопасности личности 
62 18 44 22  22  -  - 

 

Тема 2.1. История 

рассмотрения феномена 

безопасности в 

психологии личности 

42 9 33 11  22  -  - 

 

Тема 2.2. 

Психофизиологические 

и психологические 

факторы безопасного 

поведения человека 

20 9 11 11  -  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
 2 

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
         

 

Общий объем, часов 144 54 90 44  44  -  2  

 

Очно-заочной формы обучения 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. Психология 

безопасности как 

междисциплинарная 

область знания 

62 38 24 12  12  -  - 

 

Тема 1.1. Психология 

безопасности как область 

научных знаний 

31 19 12 6  6  -  - 

 

Тема 1.2. Современное 

общество рисков и 

психологическая 

безопасность 

31 19 12 6  6  -  - 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология 

безопасности личности 
62 38 24 12  12  -  - 

 

Тема 2.1. История 

рассмотрения феномена 

безопасности в 

психологии личности 

31 19 12 6  6  -  - 

 

Тема 2.2. 

Психофизиологические 

и психологические 

факторы безопасного 

поведения человека 

31 19 12 6  6  -  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18        _ 

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
         

 

Общий объем, часов 144 94 50 24  24  -  2  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представления о безопасности как объекте психологической науки. 

Тема 1.1. Психология безопасности как область научных знаний 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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История становления психологии безопасности как области научных знаний в XX-XXI вв. Объект и предмет 

психологии безопасности. Категории: безопасность личности, безопасность общества, психологическая 

безопасность, психологическая защищенность. Критерии безопасности. Факторы и причины угроз психологической 

безопасности личности. Психология безопасности в междисциплинарном пространстве. Социокультурные 

основания развития и функционирования психологической безопасности в общества. Виды безопасности. 

Онтологическая безопасность. 

Тема 1.2. Современное общество рисков и психологическая безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие риска в социологии и социальной психологии. Понятие неопределенности. Факторы социального риска. 

Социальная напряженность. Социальная стабильность. Индекс страхов населения. Идеология экстремизма и 

психология безопасности общества. Психологическое состояние общества как базовый источник терроризма. 

Психологический терроризм. Доверие как фактор социально-безопасного взаимодействия. Идентичность 

личности и психологическая безопасность. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Психология безопасности как область научных знаний 

Форма практического задания: доклад 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Психология безопасности и ее место в системе наук 

2. Безопасность и экология среды. 

3. Безопасность в системе технологического знания 

4. Предмет и основные понятия психологии безопасности. 

5. Основные разделы психологии безопасности. 

6. Экстремальная ситуации и безопасность. 

7. Понятие «психологическая безопасность», подходы к его определению. 

8. Психологическая безопасность и саморегуляция. 

9. Опасность и угроза в психологическом понимании. 

10. Методы изучения психологической безопасности. 

11. Трансформация ценности безопасности 

12. Трансформация представлений безопасности. 

13. Национальная безопасность и безопасность человек 

14. Безопасность как состояние. 

15. Безопасность как вид деятельности. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – реферат. 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Психология безопасности как отрасль психологической науки 

2. Безопасность в системе социологического знания 

3. Безопасность в системе педагогического знания 

4. Безопасность в системе экономического знания 

5. Безопасность в системе философского знания 

6. Дихотомия: опасность – безопасность. 

7. Устойчивость и безопасность. 

8. Синергетический подход к исследованию безопасности. 

9. Кросскультурный анализ категории безопасность. 

10. Безопасность как свойство системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные теоретические и прикладные направления отечественных и зарубежных исследований в области 

психологии безопасности личности. 

Тема 2.1. История рассмотрения феномена безопасности в психологии личности  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности формирования состояния безопасности в онтогенезе. Понятие психологической защиты (З. 

Фрейд, А. Фрейд). Потребность в безопасности (К. Хорни, А. Маслоу, Г. Салливан). Чувство безопасности и 

паттерны повторения (Д. Вайс, Г. Сэмпсон). Безопасность и базовое доверие (Э. Эриксон). Катастрофическая 

тревога (К. Гольдштейн). Концепция эмоциональной безопасности (В. Блатц). Психологическое благополучие. 

Проблема безопасности в учении о человеке (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и др.). 

Тема 2.2. Психофизиологические и психологические факторы безопасного поведения 

человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура психологической безопасности личности (ощущения и чувства, восприятие и оценка, прогнозирование). 

Психофизиологические качества человека и их влияние на безопасное поведение (скорость реакции, сенсорная 

чувствительность, интеллектуальная гибкость, темперамент и др.). Методы исследования психофизиологических 

качеств, влияющих на безопасность. Факторы формирования отношения к опасной ситуации. Инстинкт 

самосохранения. Сензитивность к угрозам. Антиципация. Психологические факторы безопасного поведения 

человека (маскулинность / фемининность, локус контроля, самооценка, уровень тревожности, мотивация и др.). 

Стратегии безопасного/опасного поведения человека. Экстремальность как личностное качество. Концепция 

«Edgework» (добровольное принятие рисков) (С. Линг, М. Цукерман и др.). Механизмы формирования 

психологической безопасности личности (отражение, подражание, идентификация, конформность, заражение и 

др.). Психологическая устойчивость. Жизнестойкость. Копинг-стратегии и механизмы психологических защит в 

опасных ситуациях. Методы психической саморегуляции. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: История рассмотрения феномена безопасности в 
психологии личности 

Форма практического задания: доклад 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Понятие опасности, страха и защиты в теории психоанализа Зигмунда Фрейда. 

2. Концепция механизмов психологической защиты в Анны Фрейд («Психология Я и 

защитные механизмы»). 

3. Понятие опасности в теории психоанализа детского возраста Мелани Кляйн. 

4. Категория потребности в безопасности в теории психоанализа детского возраста Карен 

Хорни. 

5. Концепция эмоциональной безопасности Джон Боулби; Вильяма Блатца. 

6. Безопасность ребенка в теории психологии развития: М. Спиро, Джозеф Вайс и 

Гарольд Сэмпсон, Йозеф Лангмейер и Зденек Матейчек, Эрик Эрикзо. 

7. Категория безопасности в теории неофрейдизма: Гарри Салливан, Э. Фромм. 

8. Категория безопасности в гештальтпсихологии (Курт Гольдштейн), недирективной 

психотерапии (К. Роджерс). 

9. Проявление безопасности у «филобатов» и «окнофилов» (Микаэлм Балинт). 

10. Безопасность и категории базовых убеждений Ронни Янова-Бульмана. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

1. Первое определение психологии безопасности было сформулировано:  

а) М.А. Котиком; 

б) С.И. Ожеговым; 

в) Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном. 

2. Отметьте определение психологии безопасности: 

а) отрасль психологии, изучающая психологические закономерности жизни и деятельности 

человека, связанные с обеспечением безопасного существования и развития; 

б) состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием 

стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на 

текущий момент и в обозримом будущем; 

в) безопасность народа, которая отвечает за целостность государства, а также защищенность 

жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 

жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз и обеспечивает устойчивое развитие 

страны; 
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г) совокупность природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих 

качество жизни и безопасность жизни и деятельности доживающего на данной 

территории населения. 

3. Кто из ученых утверждал, что потребность в безопасности является основополагающей в 

развитии ребенка «быть любимым, желанным, защищенным от опасностей окружающей среды»? 

а) А. Фрейд;  

б) К. Хорни;  

в) М. Кляйн;  

г) М. Спиро;  

д) Дж. Боулби. 

4. Отметьте, кто из ученых связал паттерны повторения с чувством безопасности:  

а) Й. Лангмейер и 3. Матейчек; 

б) Д. Вайс и Г. Сэмпсон; 

в) Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. 

5. С точки зрения Г.С. Салливана, каждый человек стремится избежать следующего чувства: 

а) одиночества; 

б) тревоги; 

в) незащищенности;  

г) страха. 

6. В качестве мощной мотивационной силы в жизни человека Э. Фромм усматривал конфликт 

между: 

а) стремлением к удовлетворению своих потребностей и стремлением к безопасности;  

б) стремлением к одиночеству и стремлением к безопасности; 

в) стремлением к свободе и стремлением к безопасности; 

г) стремлением к межличностным коммуникациям и стремлением к безопасности. 

7. Назовите ученого, который ввел понятие «онтологически защищенная личность»: 

а) Э. Фромм; 

б) Г. С. Салливан; 

в) Р. Лэйнг; 

г) К. Гольдштейн. 

8. Теория мотивации А. Маслоу выделяет: 

а) факторы X и факторы Y; 

б) факторы дефицита и факторы роста; 

в) факторы гигиены и факторы-мотиваторы; 

г) факторы выгоды и факторы удобства. 

9. Назовите ученого, который связывал стремление к безопасности со стремлением к 

превосходству: 

а) А. Маслоу;  

б) К. Роджерс; 

в) А. Адлер;  

г) Э. Фромм. 

10. М. Балинт описал две разнонаправленные ориентации характера человека. Отметьте, 

человек какой ориентации характера стремится к риску, наслаждается состоянием грозящей 

опасности, будучи абсолютно уверенным, что легко сможет преодолеть свой страх: 

а) «филобат»; 

б) «окнофил»: 
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в) «биофил». 

11. Отметьте ученого, который описал, как меняются внутреннее состояние человека, его 

психологическая структура, содержание мира, в котором он живет, т.е. изменяется 

психологическая ситуация данного конкретного человека в ситуации психологической 

опасности: 

а) К. Левин;  

б) Дж. Келли;  

в) Л. Секрест; 

г) Д. Мак-Клеланд;  

д) Г. Олпорт. 

12. Ф.Д. Рузвельт выступил перед членами конгресса с речью о «четырех свободах». 

Отметьте, какие «свободы» перечислял Ф. Д. Рузвельт: 

а) свобода слова; 

б) свобода действий; 

в) свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам избирает;  

г) свобода от нужды; 

д) свобода от страха; 

е)  свобода бытия. 

13. Укажите, какая страна из нижеперечисленных самая безопасная в 2016 г., (поданным 

Global Реасе Index): 

а) России;  

б) Норвегия;  

в) Бразилия;  

г) Сирии; 

д) Индии. 

14. В каком году был заключен Вестфальский мир, с которым связано появление идеи 

государственной безопасности? 

а) 2000 г.; 

б) 648 г.; 

в) 1945 г.; 

г) 1270 г. 

15. Выделите угрозы экономической безопасности: 

а) бедность и нищета; 

б) низкий уровень занятости; 

в) загрязнение атмосферного воздуха и ухудшение качества воды в большинстве водных 

объектов мира; 

г) безработица среди экономически активного населения; 

д) криминализация общества. 

16. Отметьте вид безопасности, когда «понимается такое состояние защищенности личности, 

которое обеспечивает ее сохранность и целостность как активного социального субъекта и 

способствует развитию в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой: 

а) информационно-психологическая безопасность; 

б) экономическая безопасность; 

в) информационная безопасность;  

г) экологическая безопасность. 

17. Выделите самую крупную экологическую катастрофу за последние 100 лет: 

а) авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г.; 
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б) взрыв нефтяного танкера Prestige в 2002 г.; 

в) авария на АЭС «Фукусима» в 2011 г.; 

г) взрыв на нефтяной платформе Piper Alpha в 1988 г. 

18. Под онтологической безопасностью, по мнению Э. Гидденса, понимается: 

а) стабильное психическое состояние, которое включает в себя уверенность людей в их 

самоидентификации и в постоянстве окружающего социального и материального мира, в 

котором они действуют; 

б) сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов, надежно 

обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищенность всех структур 

жизнеспособности семьи, общества государства; их цели, идеалы, ценности и интересы, 

их культуру и образ жизни, традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних 

вызовов и угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на 

основе культуры компромисса по поводу благополучия и справедливости для всех; 

в) рост, укрепление солидарности в обществе и усиление сознательных процессов самой 

личности. 

19. Экстремальные действия – это: 

а) действия, связанные с умственной деятельностью личности; 

б) действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни;  

в) действия, связанные с неосознанным игнорированием любой опасности. 

20. В некоторых случаях занятие экстримом является проявлением:  

а) страха; 

б) одиночества; 

в) аутоагрессии. 

21. Назовите автора концепции добровольного принятия рисков «edgework»: 

а) В. С. Ротенберг; 

б) В. В. Аршавский; 

в) М. Цукерман; 

г) С. Линг. 

22. Виктимное поведение – это: 

а) психическое состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям; 

б) поступки или действия человека, так или иначе провоцирующие причинить ему какой-

либо вред; 

в) действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни. 

23. Назовите ученых, которые в качестве стратегии обеспечения психологической 

безопасности выделяют «первичный надзор» и «вторичное регулирование»: 

а) Дж. Сульс, Б. Флетчер;  

б) Т. Бер, Дж. Макграт; 

в) Ф. Ротбаум, Дж. Вайс, С. Снайдер. 

24. Психологическая устойчивость – это: 

а) психологический процесс, включающий в себя ответ человека на разнообразные стресс-

факторы и облегчающий здоровое функционирование личности; 

б) психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий и 

выраженное в чувстве неконтролируемого страха или тревоги; 

в) действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Психология 

безопасности как 

междисциплинарная область 

знания 

18 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

РАЗДЕЛ 2. Психология 

безопасности личности 

18 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

36  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

36  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Психология 

безопасности как 

междисциплинарная область 

знания 

38 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

РАЗДЕЛ 2. Психология 

безопасности личности 

38 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1, тема 1.1 

1. Подходы Э. Гидденса к определению онтологической безопасности. Работа Э. Гидденса 

Судьба, риск и безопасность // 

http://riskprom.ru/TemaKtlg/RiskSociety/eh_giddens_sudba_risk_bezop_1991.pdf 

2. Подготовить отзыв (обзор) на работу А.А. Дурманенко Понятие онтологической 

безопасности личности в условиях современного общества // 

http://riskprom.ru/TemaKtlg/RiskSociety/eh_giddens_sudba_risk_bezop_1991.pdf
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http://www.rusnauka.com/9_NND_2013/Psihologia/5_132123.doc.htm  

3. Подготовить отзыв (обзор) на книгу У. Бека «Общество риска: на пути к другому 

модерну» (1986). 

4. Подготовить отзыв (обзор) на книгу З. Баумана Текучая современность (2000). 

5. Подготовить отзыв (обзор) на книгу Э. Тофлер Шок будущего (1970). 

6. Подтвердите статистическими данными (ВЦИОМ, Фонд общественное мнение и др.) 

угрозы безопасности человека в России. 

 

Вопросы для самостоятельной работы по Разделу 1, тема 1.2 

1. Подготовить обзор книги И.В. Антоненко «Доверие: социально-психологический 

феномен» (2004). 

2. Подготовить обзор книги А.Б. Купрейченко «Психология доверия и недоверия» 

(2008). 

3. Социальная толерантность как фактор психологической безопасности общества. 

Обзор статьи А.Г. Асмолова «Школа жизни с непохожими людьми» // Национальный 

психологический журнал. 2011. №2(6). С.1-3. (http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3149). 

4. Влияние религиозной идентичности на психологическую безопасность. 

5. Терроризм и поиск идентичности: мотивационная функция социокультурной 

идентичности. Обзор статьи В.А. Емелина «Терроризм как радикальная реакция на глобальный 

кризис идентичности» // Национальный психологический журнал. 2010. №2(4). С. 47-51. 

(http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3651). 

6. Терроризм как угроза психологической безопасности. Психологический терроризм. 

Обзор статьи А.Г. Караяни «О роли психологии в профилактике терроризма» // Национальный 

психологический журнал. 2010. №2(4). С. 37-40. (http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3648). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы по Разделу 2, тема 2.1 

1. Раскройте содержание потребности в безопасности в теории А. Маслоу. В чем связь 

потребности в безопасности с другими потребностями личности. Работа А. Маслоу Мотивация и 

личность // http://psylib.org.ua/books/masla01/ 

2. Соотнесите категорий тревоги, одиночества и безопасности (защищенности) в теории 

интерперсонального психоанализа Г. Салливана. Работа Г. Салливана «Интерперсональная 

теория психиатрии» // http://svitk.ru/004_book_book/7b/1810_salivan-teoriya.php. 

3. Раскройте категорию базисного доверия в теории психосоциального развития 

Э. Эриксона. Работа Э. Эриксона «Детство и общество» http://fanread.ru/book/7512616/?page=1 

4. Базальная тревога, как отсутствие безопасности в социокультурной теории 

личности К. Хорни. Работа К. Хорни «Невротическая личность нашего времени» // 

http://knigosite.org/library/read/10857 

http://www.rusnauka.com/9_NND_2013/Psihologia/5_132123.doc.htm
http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3149)
http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3651)
http://npsyj.ru/articles/detail.php?article=3648)
http://psylib.org.ua/books/masla01/
http://svitk.ru/004_book_book/7b/1810_salivan-teoriya.php
http://fanread.ru/book/7512616/?page=1
http://knigosite.org/library/read/10857
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5. Дихотомия «свобода – безопасность» в гуманистическом психоанализе Э. Фрома. 

Работа Э. Фромма Бегство от свободы // http://lib.ru/PSIHO/FROMM/fromm02.txt 

6. Категория «онтологическая защищенность личности» в теории  

экзистенциального психоанализа Р. Лейнга. Работа Р. Лэйнг «Расколотое “Я”» // 

http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/psihologiya/31980/fulltext.htm 

7. Объясните роль «единого учения о человеке» Б.Г. Ананьева в изучении проблемы 

безопасности. 

8. Как понять проблему безопасности с точки зрения культурно-исторического подхода 

Л.С. Выготского в изучении психологии человека? 

Вопросы для самостоятельной работы по Разделу 2, тема 2.2 

1. Подготовить отзыв (обзор) статьи В.Г. Маралова «Психологическая структура 

сезитивности к опасностям» (см. журнал «Вестник Череповецкого государственного 

университета»: 2013. № 2. Т. 2. С. 122-126). 

2. Подготовить отзыв (обзор) статьи А.В. Исаева и С.А. Исайчева «Теоретические 

подходы к антиципации в психологии и физиологии человека» (см. журнал «Мир науки, 

культуры, образования»: 2014. № 6 (49). С. 247-249). 

3. Как темперамент влияет на поведение в опасной ситуации? Кто и в каких ситуациях 

сохранит безопасность: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик? 

4. Почему люди ведут рискованный образ жизни? Раскройте основные положения 

концепции «Edgework» (С. Линг, М. Цукерман и др.). 

5. Психология страха. Как страх влияет на нашу безопасность? 

6. Почему у подростков не работает инстинкт самосохранения. Формы 

опасного 

(необоснованно рискованного) поведения (имитация суицида, зацепинг, паркур и пр.). 

7. Подготовить отзыв (обзор) статьи Ю.К. Дугановой «Особенности субъектных 

характеристик студентов с разным типом психологической безопасности» (Вестник 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Психология. 2011. 
№2. С. 38-47). 

8. Проведите в группе анкетирование с использованием опросников (методик). Выявите 

имеющие особенности: Опросник «Оценка удовлетворенности потребности в безопасности» 

(О.Ю. Зотова); Опросник «Выявление доминирующего инстинкта (типа)» (В.И. Гарбузов); 

Опросник «Сензитивность к угрозам» (В.Г. Маралов); Тест жизнестойкости (“Hardiness”) 

(С. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева); Опросник «Шкала субъективного благополучия» (А. 

Перуэ-Баду и др., адаптация М.В. Соколовой). 

 

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

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

http://lib.ru/PSIHO/FROMM/fromm02.txt
http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/psihologiya/31980/fulltext.htm
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Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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, 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. 



 
21 

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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 

 

 

 

 

 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы, 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенций 

Форма рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Психология 

безопасности как 

междисциплинарная область 

знания» 

ОПК-9 Реферат  1. Психология безопасности как 

отрасль психологической науки 

2. Безопасность в системе 

социологического знания 

3. Безопасность в системе 

педагогического знания 

4. Безопасность в системе 

экономического знания 

5. Безопасность в системе 

философского знания 

6. Дихотомия: опасность – 

безопасность. 
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7. Устойчивость и безопасность. 

8. Синергетический подход к 

исследованию безопасности. 

9. Кросскультурный анализ категории 

безопасность. 

10. Безопасность как свойство системы. 

2. Раздел -2 «Психология 

безопасности личности» 

ОПК-5 Тестирование 1. Первое определение психологии 

безопасности было сформулировано:  

г) М.А. Котиком; 

д) С.И. Ожеговым; 

е) Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном. 

2. Отметьте определение психологии 

безопасности: 

д) отрасль психологии, изучающая 

психологические закономерности 

жизни и деятельности человека, 

связанные с обеспечением 

безопасного существования и 

развития; 

е) состояние какого-либо 

хозяйствующего субъекта, 

характеризующееся наличием 

стабильного дохода и других 

ресурсов, которые позволяют 

поддержать уровень жизни на 
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текущий момент и в обозримом 

будущем; 

ж) безопасность народа, которая 

отвечает за целостность государства, 

а также защищенность жизненно 

важных интересов личности, 

общества и государства в различных 

сферах жизнедеятельности от 

внешних и внутренних угроз и 

обеспечивает устойчивое развитие 

страны; 

з) совокупность природных, 

социальных, технических и других 

условий, обеспечивающих качество 

жизни и безопасность жизни и 

деятельности доживающего на 

данной территории населения. 

3. Кто из ученых утверждал, что 

потребность в безопасности является 

основополагающей в развитии ребенка 

«быть любимым, желанным, защищенным 

от опасностей окружающей среды»? 

е) А. Фрейд;  

ж) К. Хорни;  

з) М. Кляйн;  

и) М. Спиро;  

к) Дж. Боулби. 

4. Отметьте, кто из ученых связал паттерны 

повторения с чувством безопасности:  

г) Й. Лангмейер и 3. Матейчек; 

д) Д. Вайс и Г. Сэмпсон; 

е) Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. 
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5. С точки зрения Г.С. Салливана, каждый 

человек стремится избежать следующего 

чувства: 

д) одиночества; 

е) тревоги; 

ж) незащищенности;  

з) страха. 

6. В качестве мощной мотивационной силы 

в жизни человека Э. Фромм усматривал 

конфликт между: 

д) стремлением к удовлетворению 

своих потребностей и стремлением к 

безопасности;  

е) стремлением к одиночеству и 

стремлением к безопасности; 

ж) стремлением к свободе и 

стремлением к безопасности; 

з) стремлением к межличностным 

коммуникациям и стремлением к 

безопасности. 

7. Назовите ученого, который ввел понятие 

«онтологически защищенная личность»: 

д) Э. Фромм; 

е) Г. С. Салливан; 

ж) Р. Лэйнг; 

з) К. Гольдштейн. 

8. Теория мотивации А. Маслоу выделяет: 

д) факторы X и факторы Y; 

е) факторы дефицита и факторы роста; 

ж) факторы гигиены и факторы-
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мотиваторы; 

з) факторы выгоды и факторы 

удобства. 

9. Назовите ученого, который связывал 

стремление к безопасности со стремлением 

к превосходству: 

д) А. Маслоу;  

е) К. Роджерс; 

ж) А. Адлер;  

з) Э. Фромм. 

10. М. Балинт описал две 

разнонаправленные ориентации характера 

человека. Отметьте, человек какой 

ориентации характера стремится к риску, 

наслаждается состоянием грозящей 

опасности, будучи абсолютно уверенным, 

что легко сможет преодолеть свой страх: 

г) «филобат»; 

д) «окнофил»: 

е) «биофил». 

11. Отметьте ученого, который описал, 

как меняются внутреннее состояние 

человека, его психологическая структура, 

содержание мира, в котором он живет, т.е. 

изменяется психологическая ситуация 

данного конкретного человека в ситуации 

психологической опасности: 

е) К. Левин;  

ж) Дж. Келли;  

з) Л. Секрест; 

и) Д. Мак-Клеланд;  
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к) Г. Олпорт. 

12. Ф.Д. Рузвельт выступил перед 

членами конгресса с речью о «четырех 

свободах». Отметьте, какие «свободы» 

перечислял Ф. Д. Рузвельт: 

ж) свобода слова; 

з) свобода действий; 

и) свобода каждого человека 

поклоняться Богу тем способом, 

который он сам избирает;  

к) свобода от нужды; 

л) свобода от страха; 

м)  свобода бытия. 

13. Укажите, какая страна из 

нижеперечисленных самая безопасная в 

2016 г., (поданным Global Реасе Index): 

е) России;  

ж) Норвегия;  

з) Бразилия;  

и) Сирии; 

к) Индии. 

14. В каком году был заключен 

Вестфальский мир, с которым связано 

появление идеи государственной 

безопасности? 

д) 2000 г.; 

е) 648 г.; 

ж) 1945 г.; 

з) 1270 г. 

15. Выделите угрозы экономической 
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безопасности: 

е) бедность и нищета; 

ж) низкий уровень занятости; 

з) загрязнение атмосферного воздуха и 

ухудшение качества воды в 

большинстве водных объектов мира; 

и) безработица среди экономически 

активного населения; 

к) криминализация общества. 

16. Отметьте вид безопасности, когда 

«понимается такое состояние 

защищенности личности, которое 

обеспечивает ее сохранность и целостность 

как активного социального субъекта и 

способствует развитию в условиях 

информационного взаимодействия с 

окружающей средой: 

д) информационно-психологическая 

безопасность; 

е) экономическая безопасность; 

ж) информационная безопасность;  

з) экологическая безопасность. 

17. Выделите самую крупную 

экологическую катастрофу за последние 

100 лет: 

д) авария на Чернобыльской АЭС в 

1986 г.; 

е) взрыв нефтяного танкера Prestige в 

2002 г.; 

ж) авария на АЭС «Фукусима» в 2011 

г.; 

з) взрыв на нефтяной платформе Piper 
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Alpha в 1988 г. 

18. Под онтологической безопасностью, 

по мнению Э. Гидденса, понимается: 

г) стабильное психическое состояние, 

которое включает в себя уверенность 

людей в их самоидентификации и в 

постоянстве окружающего 

социального и материального мира, в 

котором они действуют; 

д) сетевая устойчивая совокупность 

необходимых и достаточных 

факторов, надежно обеспечивающих: 

достойную жизнь каждого человека; 

защищенность всех структур 

жизнеспособности семьи, общества 

государства; их цели, идеалы, 

ценности и интересы, их культуру и 

образ жизни, традиции от 

неприемлемых рисков, от 

внутренних и внешних вызовов и 

угроз; способность эффективно 

предотвращать формирующиеся 

опасности на основе культуры 

компромисса по поводу 

благополучия и справедливости для 

всех; 

е) рост, укрепление солидарности в 

обществе и усиление сознательных 

процессов самой личности. 

19. Экстремальные действия – это: 

г) действия, связанные с умственной 

деятельностью личности; 
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д) действия, связанные с осознанной 

опасностью для человеческой жизни;  

е) действия, связанные с неосознанным 

игнорированием любой опасности. 

20. В некоторых случаях занятие 

экстримом является проявлением:  

г) страха; 

д) одиночества; 

е) аутоагрессии. 

21. Назовите автора концепции 

добровольного принятия рисков 

«edgework»: 

д) В. С. Ротенберг; 

е) В. В. Аршавский; 

ж) М. Цукерман; 

з) С. Линг. 

22. Виктимное поведение – это: 

г) психическое состояние, 

возникающее в ситуации 

несоответствия желаний имеющимся 

возможностям; 

д) поступки или действия человека, так 

или иначе провоцирующие 

причинить ему какой-либо вред; 

е) действия, связанные с осознанной 

опасностью для человеческой жизни. 

23. Назовите ученых, которые в качестве 

стратегии обеспечения психологической 

безопасности выделяют «первичный 

надзор» и «вторичное регулирование»: 
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г) Дж. Сульс, Б. Флетчер;  

д) Т. Бер, Дж. Макграт; 

е) Ф. Ротбаум, Дж. Вайс, С. Снайдер. 

24. Психологическая устойчивость – это: 

г) психологический процесс, 

включающий в себя ответ человека 

на разнообразные стресс-факторы и 

облегчающий здоровое 

функционирование личности; 

д) психологическое состояние, 

вызванное угрожающим 

воздействием внешних условий и 

выраженное в чувстве 

неконтролируемого страха или 

тревоги; 

е) действия, связанные с осознанной 

опасностью для человеческой жизни. 

 



 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-4 

Теоретический блок вопросов: 

1. История становления психологии безопасности как области научных знаний  

в XX- XXI вв. 

2. Категории: безопасность личности, безопасность общества, психологическая 

безопасность, психологическая защищенность. Критерии безопасности. 

3. Факторы и причины угроз психологической безопасности личности. 

4. Социокультурные основания развития и функционирования психологической 

безопасности в общества. 

5. Виды безопасности. Онтологическая безопасность. 

6. Особенности формирования состояния безопасности в онтогенезе. 

7. Понятие психологической защиты (З. Фрейд, А. Фрейд). 

8. Потребность в безопасности (К. Хорни, А. Маслоу, Г. Салливан). 

9. Чувство безопасности и паттерны повторения (Д. Вайс, Г. Сэмпсон). 

10. Безопасность и базовое доверие (Э. Эриксон). 

11. Катастрофическая тревога (К. Гольдштейн). Концепция эмоциональной безопасности 

(В. Блатц). 

12. Проблема безопасности в учении о человеке (Л.С Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев и др.). 

13. Структура психологической безопасности личности (ощущения и чувства, восприятие 

и оценка, прогнозирование). 

14. Психофизиологические функции человека и их влияние на безопасное поведение. 

15. Факторы формирования отношения к опасной ситуации. 

16. Инстинкт самосохранения. Сензитивность к угрозам. Антиципация. 

17. Краудинг. Эксперименты Дж. Кэлхоуна о влиянии плотности заселения на 

поведение. 

18. Понятие риска в социологии и социальной психологии. Понятие неопределенности. 

Факторы социального риска. Социальная напряженность. Социальная стабильность. 

19. Идеология экстремизма и психология безопасности общества. 

20. Психологическое состояние общества как базовый источник терроризма. 

Психологический терроризм. 

21. Доверие как фактор социально-безопасного взаимодействия. 

22. Идентичность личности и психологическая безопасность. 

23. Понятие стихийного массового поведения. 

24. Понятие и виды толпы. Структура толпы. 

25. Циркулярная реакция (эмоциональное заражение). Иррациональность толпы. 

26. Понятие и виды паники. 

27. Массовые психозы. Массовые беспорядки. 

28. Безопасность в толпе. Приемы управления и манипуляции толпой. 

29. Феномен просоциального поведения и мотивы альтруизма. 

30. Ситуационные факторы, способствующие оказанию помощи. 

31. Формирование мотивации к просоциальному поведению. 

32. Человеческий фактор в безопасности труда. 

33. Опасные действия руководителя и работников в процессе труда. 

34. Психологические состояния, определяющие безопасность труда (утомление, 
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тревожность, стресс и др.). 

35. Изучение несчастных случаев в западных психологических школах. 

36. Теория «подверженности» несчастным случаям К. Марбе и ее критика. 

37. Исследование отечественными психологами производственного травматизма 

(С.Г. Геллерштейн, И.Л. Цфасман, В.Д. Небылицын и др.). 

38. Режимы труда и несчастные случаи. 

39. Влияние состояния на несчастные случаи. 

40. Принятие решений по обеспечению безопасности труда. 

41. Исследование М.А. Котика связи индивидуальных качеств с несчастными случаями. 

42. Факторы безопасности труда и их зависимость. 

43. Влияние психофизиологических, социальны и производственных качеств на 

безопасность труда. 

44. Влияние мотивации на безопасность труда. 

45. Создание психологического настроя на безопасность. 

46. Анализ несчастных случаев как метод борьбы с травматизмом. 

47. Моделирование несчастных случаев и их закономерностей. 

48. Психологическое воздействие информационной пропаганды и обучения правилам 

безопасности и охране труда. 

49. Формирование безопасного поведения в процессе трудовой деятельности. 

50. Мотивы достижения успеха и избегания неудач в труде. 

51. Риск в трудовой деятельности. Рискованное поведение как результат развития 

трудовой деятельности. 

52. Стимуляция безопасной деятельности. Предупреждение об опасных ситуациях. 

53. Профессиональная психогигиена и профессиональное здоровье работника. 

54. Профилактика профессиональных деформаций и деструкций. 

55. Факторы, регулирующие поведение человека в ситуации риска. 

56. Особенности психической деятельности в экстремальных условиях. 

57. Психограмма профессий группы риска. 

58. Готовность к риску как профессионально важное качество. 

59. Влияние экстремальной ситуации на человека. Экстремальная среда и ее восприятие. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-9 

Аналитическое задание: 

1. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Определение времени простой зрительно-моторной реакции на движение стрелки». 

Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

2. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка ЦНС методом определения времени простой сенсомоторной реакции на 

слуховую стимуляцию». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность 

человека? 

3. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка уровня операторской работоспособности по параметрам СЗМР на световую 

комбинацию». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

4. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Определение функциональной подвижности нервных процессов по А.Е. Хильченко». 

Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

5. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка скорости и точности реагирования, динамического глазомера и баланса 

основных нервных процессов». Как данное психофизиологическое качество влияет на 

безопасность человека? 

6. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Экспресс-диагностика силы нервных процессов путем измерения динамики темпа 

движений кисти». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 
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7. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка способности человека к тонкой сенсомоторной статической координации 

движений». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

8. Продемонстрируете с помощью модуля психомоторных тестов «Психофизиолог» 

методику «Оценка способности человека к тонкой сенсомоторной динамической координации 

движений)». Как данное психофизиологическое качество влияет на безопасность человека? 

9. Будет ли отличаться восприятие и выполнение человеком задачи пройти по толстой 

пятиметровой доске шириной в 30 см, расположенной на высоте 1 метра над землей или на 

высоте третьего этажа? Ответ обоснуйте. 

10. Кейс «Идеология экстремизма и психология безопасности общества». Посмотрите 

художественный фильм «Эксперимент 2: Волна» (режиссёр Деннис Ганзеля, 2008 г.). Фильм 

снят по книге Тодда Страссера (англ.) «Волна (англ.)». Книга была написана в 1981 году. В 

основе всех этих произведений – реальный эксперимент «Третья волна», произведённый 

учителем истории Роном Джонсом (англ.) в городе Пало-Альто в Калифорнии. Возможна ли 

автократия в современном обществе? Дайте социально-психологический анализ фильму 

(эксперименту). 

11. Кейс «Факторы социального риска психологической безопасности россиян». 

Используя результаты социологических опросов ВЦИОМ «Индекс страхов» 

(http://wciom.ru/index.php?id=412), «Индексы социального самочувствия» 

(http://wciom.ru/news/ratings/indeksy_socialnogo_samochuvstviya/), «Индекс счастья» 

(http://wciom.ru/news/ratings/indeks_schastya/), «Протестный потенциал» 

(http://wciom.ru/news/ratings/protestnyj_potencial/), определите возможные факторы риска 

психологической безопасности россиян. 

12. Кейс «Религиозный экстремизм». Флоридский пастор Терри Джонс, 20 марта на 

глазах у прихожан свой церкви сжегший Коран, стал причиной кровопролития в Афганистане. 

Сожжение Корана американским пастором привело к гибели более 100 человек, включая 

сотрудников миссии ООН, в то время как пояс шахида может унести жизни не более половины 

от этого числа. Несмотря на то, что экстремизм, влекущий за собой смерти невинных людей, сам 

по себе чудовищен, все же нужно задуматься над тем, что более разрушительно – прямое 

физическое уничтожение или разжигание межрелигиозной розни путем оскорбления духовных 

чувств представителей той или иной конфессии? 

13. Кейс «Краудинг». Выберите места массового скопления людей с высоким уровнем 

плотности (на 1 кв.м. 1-2 человека): метро, автобус, концерт/митинг, кафе («фаст-фуд») и пр. 

Понаблюдайте за поведением людей в них. Отличаются ли реакции мужчин и женщин, людей 

разного возраста, разной национальности? Как изменяется поведение людей при уменьшении и 

увеличении плотности? Спросите ваших знакомых о том, что они чувствуют в средах различной 

плотности. Проанализируйте, какие чувства наиболее часто упоминаются людьми в средах 

различной плотности. 

– Кейс «Экстремальная среда и ее восприятие». Подумайте о месте вашего 

проживания. Были ли в его истории стихийные бедствия, техногенные аварии? Продолжались ли 

они с какой-то периодичностью или это были единичные случаи? Подумайте о собственном 

опыте (или опыте ваших близких) пребывания в зоне стихийного бедствия / аварии – как 

природного, так и антропогенного. Что вы чувствовали? О чем вы думали? Что вам 

хотелось сделать? Вспоминали ли вы об этом событии после того, как оно прошло? Каковы 

были его последствия – материальные и психологические? Ощущаете ли вы этот опыт в 

теперешней своей жизни? Был ли у вас или у ваших знакомых опыт пребывания в экстремальной 

среде? Какова была продолжительность этого опыта? Каковы были реакции до, в процессе и 

после этого опыта? Остался ли этот опыт для вас или ваших знакомым значимым после его 

завершения? 

14. Кейс «Риски и их восприятие». Поразмыслите о потенциальных опасностях, 

связанных с вашей жизнью. Что вы знаете о них? Какие мысли и чувства у вас возникают в связи 

с ними? Какие меры безопасности предпринимаются в связи с этими возможными угрозами? 

Знаете ли о таких мерах вы и окружающие и как вы относитесь к их эффективности? Подумайте 

http://wciom.ru/index.php?id=412)
http://wciom.ru/news/ratings/indeksy_socialnogo_samochuvstviya/)
http://wciom.ru/news/ratings/indeks_schastya/)
http://wciom.ru/news/ratings/protestnyj_potencial/)
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о том, с какими рисками связана ваша жизнь – дома, на работе или учебе, на улице, в вашем 

городе и районе. Составьте список рисков. Какие из них вы оцениваете как более существенные, 

какие – как менее? Опросите своих знакомых и сравните их мнение с вашим. 

15. Кейс «Безопасная рабочая среда». Выберите определенную рабочую среду, к которой 

имеете отношение либо вы, либо кто-то из ваших друзей. 

Проанализируйте рабочую среду с точки зрения индивидуального уровня. Какие физические 

характеристики окружающей среды в наибольшей мере влияют на работающих в ней? Удобно 

ли расположено рабочее место? Достаточно ли освещения? Достаточно ли комфортны звуковой 

фон, температура и т.д.? Понаблюдайте за процессами возбуждения, стресса, отвлечения, 

перегрузки, усталости. Как адаптируются к данной конкретной среде работники и посетители? 

Что, с вашей точки зрения, можно было бы изменить, чтобы рабочая среда для отдельного 

человека стала более приемлемой? 

Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения межличностного уровня. Какие 

символические свойства рабочего пространства (персонализация, маркеры статуса) вы 

замечаете? Удобно ли работающим в этой среде общаться друг с другом или с посетителями? 

Обеспечивается ли необходимый уровень приватности сотрудников? Опишите, как в 

пространстве расположены рабочие места – удачно ли такое расположение? Что, с вашей точки 

зрения, можно было бы изменить, чтобы общение в этой среде стало бы более комфортным? 

16. Проанализируйте выбранную рабочую среду с точки зрения организационного 

уровня. Из каких компонентов состоит структура организации? Какие ценности, стиль, культура 

приняты в ней? Как это отражается в физической среде? Что, с вашей точки зрения, можно 

было бы изменить, чтобы сделать их взаимовлияние более подходящим? 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психологическая безопасность личности: учебник и практикум для вузов / А. И. 

Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. 

— 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09996-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517468/ (дата 

обращения: 05.03.2023).  

2. Одинцова, М. А. Психология экстремальных ситуаций: учебник и практикум для вузов / 

М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512068/ (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Собольников, В. В. Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях: учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515608/ (дата обращения: 05.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ: учебное 

пособие для вузов / И. А. Ушаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00097-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491480/ (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Психология безопасности: учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, 

О.Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 269 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15702-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509485/ (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Залевский, Г. В. Психология личности: фиксированные формы поведения: учебное 

пособие для вузов / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 306 с. 

https://urait.ru/bcode/517468/
https://urait.ru/bcode/512068/
https://urait.ru/bcode/515608/
https://urait.ru/bcode/491480/
https://urait.ru/bcode/509485/
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— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10661-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517855/ (дата обращения: 05.03.2023) 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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 

https://urait.ru/bcode/517855/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE или Windows 7  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. SKY DNS 

8. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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2.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) Психология безопасности в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 

Психология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) Психология безопасности применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) Психология безопасности предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) Психология безопасности предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины Психология безопасности предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

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

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) Психология безопасности предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана со направленностью 

Социальная киберпсихология и искусственный интеллект, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Зоопсихология и сравнительная психология» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний теоретических основ зоопсихологии и 

сравнительной психологии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых 

задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Студентам психологических факультетов важно знание сущности психики и основных 

закономерностей её преобразования в эволюции, без чего невозможно понимание специфики 

сознания человека, биологических и социально-культурных факторов, обуславливающих 

особенности человеческой психики и её развития в онтогенезе, особенно на самых ранних этапах 

(пренатальном и раннем постнатальном. Знакомство с прикладными аспектами современной 

зоопсихологии и сравнительной психологии позволяет сориентировать студента-психолога в 

некоторых направлениях практической профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний об истории развития представлений о поведении и психической 

деятельности животных; 

2. формирование современных представлений об инстинктивных компонентах психического 

отражения и научения у животных; 

3. рассмотреть направления практической работы зоопсихолога; 

4. усвоение знаний о происхождении и развитии в фило- и онтогенезе психического 

отражения у животных; 

5. формирование представлений о предыстории и предпосылках возникновения психики 

человека. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

ОПК-1.1. Знает 

методологические основы 

планирования, организации и 

проведения научного исследования 

в психологии. 

ОПК-1.2. Умеет планировать, 

организовывать и осуществлять 

Знать: 

методологические 

основы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 
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основе 

современной 

методологии 

научное исследование в 

психологии. 

ОПК-1.3. Владеет 

теоретическими, эмпирическими 

и статистическими методами 

научного исследования в 

психологии. 

исследования в 

области 

зоопсихологии и 

сравнительной 

психологии. 

Уметь: 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

научное 

исследование в 

области 

зоопсихологии и 

сравнительной 

психологии. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90 90    

Лекционные занятия 44 44    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44 44    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      

 Консультации / Иная контактная работа 2 2    

 из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36 36    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50 50    

Лекционные занятия 24 24    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24 24    

из них: в форме практической подготовки      
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Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      

 Консультации / Иная контактная работа 2 2    

 из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 76 76    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а

я
 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Зоопсихология 

как научная дисциплина 
31 9 22 11  11  -   

 

Тема 1.1. Психологические 

аспекты инстинктивного 

поведения животных. 

14 4 10 5  5  -   

 

Тема 1.2. Зоопсихология 

как современная научная 

дисциплина. 

17 5 12 6  6  -   

 

Раздел 2. 

Психологические аспекты 

научения у животных 

31 9 22 11  11  -   

 

Тема 2.1. Развитие 

психической деятельности 

животных в онтогенезе 

14 4 10 5  5  -   

 

Тема 2.2. Психологические 

аспекты инстинктивного 

поведения 

17 5 12 6  6  -   

 

Раздел 3. Развитие 

психической деятельности 

животных в филогенезе 

31 9 22 11  11  -   

 

Тема 3.1. Прогрессивные 

черты развития психики на 

перцептивном уровне 

14 4 10 5  5  -   

 

Тема 3.2. Особенности 

психической деятельности 

птиц и млекопитающих 

17 5 12 6  6  -   

 

Раздел 4. Эволюция 

психики и антропогенез 
31 9 22 11  11  -   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.1 Элементы 

сознания у животных 
14 4 10 5  5  -   

 

Тема 4.2. Сравнительные 

исследования строения, 

поведения и психического 

отражения понгид и 

человека 

17 5 12 6  6  -  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экзамен 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 54 90 44  44  -  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Зоопсихология 

как научная дисциплина 
31 19 12 6  6  -   

 

Тема 1.1. Психологические 

аспекты инстинктивного 

поведения животных. 

16 10 6 3  3  -   

 

Тема 1.2. Зоопсихология 

как современная научная 

дисциплина. 

15 9 6 3  3  -   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. 

Психологические аспекты 

научения у животных 

31 19 12 6  6  -   

 

Тема 2.1. Развитие 

психической деятельности 

животных в онтогенезе 

16 10 6 3  3  -   

 

Тема 2.2. Психологические 

аспекты инстинктивного 

поведения 

15 9 6 3  3  -   

 

Раздел 3. Развитие 

психической деятельности 

животных в филогенезе 

31 19 12 6  6  -   

 

Тема 3.1. Прогрессивные 

черты развития психики на 

перцептивном уровне 

16 10 6 3  3  -   

 

Тема 3.2. Особенности 

психической деятельности 

птиц и млекопитающих 

15 9 6 3  3  -   

 

Раздел 4. Эволюция 

психики и антропогенез 
31 19 12 6  6  -   

 

Тема 4.1 Элементы 

сознания у животных 
16 10 6 3  3  -   

 

Тема 4.2. Сравнительные 

исследования строения, 

поведения и психического 

отражения понгид и 

человека 

15 9 6 3  3  -  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экзамен 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 94 50 24  24  -  2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗООПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Историческое развитие представлений о поведении и психике животных, работы 

выдающихся ученых, основателей зоопсихологии В.А.Вагнера и А.Н.Северцева, проблемы и 

методы современной зоопсихологии, прикладные и практические направления современной 

зоопсихологии. 

 

Тема 1.1. Психологические аспекты инстинктивного поведения животных. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Внутренние (эндогенные) факторы инстинктивного поведения: сдвиг физиологического 

гомеостаза в организме; «биологические часы». Внешние стимулы инстинктивного поведения: 

«ключевые раздражители». Характеристика структуры инстинктивного поведения животных (по 

У.Крейгу): поисковая фаза; завершающая фаза. Определения инстинкта, инстинктивной реакции 

и таксисной реакции. Инстинктивное поведение и общение. Зоосемантика – классификация 

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

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

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

 

Тема 1.2. Зоопсихология как современная научная дисциплина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анализ проявлений, закономерностей и эволюции психического отражения на уровне 

животного. Изучение происхождения и развития в онтогенезе и филогенезе психических 

процессов у животных. Выявление предпосылок и предыстории человеческого сознания. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Зоопсихология как научная дисциплина 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

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

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

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

4. Классификация видов приспособления животных к изменениям окружающей среды 

(А.Н. Северцев) 

5. Приспособительное значение изменений инстинктивных и разумных (научение) 

(А.Н. Северцев) 

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

7. Приспособительный характер научения человека и высших животных (А.Н. 

Северцев). 

8. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 

9. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. 

10. Методы исследования “ключевых раздражителей” 

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

12. Пластичность инстинктивного поведения. 

13. Методы и методики современной зоопсихологии и сравнительной психологии. 

14. Использование знаний о психике и поведении животных в хозяйственной 

деятельности человека. 

15. Использование зоопсихологических знаний в психотерапии и развивающей работе с 

детьми. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Темы рефератов 

1. Аристотель о животных. 

2. Ж.-Б. Ламарк о животных. 

3. История одомашнивания животных человеком. 
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4. Дарвинизм в ХХ веке. 

5. Гармония среды обитания со строением и поведением животных. 

6. Этология и зоопсихология: традиции научных школ. 

7. Объективность и антропоморфизм при изучении поведения животных. 

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

9. Проблемы современной зоопсихологии. 

10. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 

11. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. 

12. Методы исследования “ключевых раздражителей” 

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

14. Пластичность инстинктивного поведения. 

15. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 

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

17. Исследования инстинктивного общения животных 

18. «Биологические часы» в жизни животных 

19. Агрессия у животных и человека. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научения у животных, их особенности и исследования в работах ученых. 

 

Тема 2.1. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. (Проблема 

игрового поведения животных). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

рассмотреть феноменологию игрового поведения животных, элементы психического 

развития животных в игровом периоде онтогенеза, основные теоретические концепции игрового 

поведения. 

 

Тема 2.2. Психологические аспекты инстинктивного поведения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. Внутренние и 

внешние факторы инстинктивного поведения. Методы исследования “ключевых раздражителей”. 

“Ключевые раздражители” в разных сферах поведения животных. Пластичность инстинктивного 

поведения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психологические аспекты научения у животных 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

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

2. Исследование латентного научения (Э.Толмен) 

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

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

5. Закономерности возникновения в онтогенезе млекопитающих игровой стадии. 

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

7. Анализ проблемы психического развития животных в теориях игрового поведения 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Темы рефератов 
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1. Исследование привыкания у животных. 

2. Исследования классического и инструментального ассоциативного научения у 

животных. 

3. Импринтинг. 

4. Когнитивные карты: методология и перспективы экспериментальных 

исследований. 

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

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

7. Секреты дрессировки. 

8. Эмбриогенез животных. 

9. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных. 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ В 

ФИЛОГЕНЕЗЕ 

(Особенности строения, поведения и психического отражения животных элементарной 

сенсорной стадии развития психики.) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности строения, поведения и психического отражения животных сенсорной стадии 

развития психики. 

 

Тема 3.1. Прогрессивные черты развития психики на перцептивном уровне 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности строения и жизнедеятельности, животных низшего уровня развития 

перцептивной психики. Инстинктивные и пластичные компоненты поведения животных низшего 

уровня перцептивной психики. Прогрессивные черты психического развития животных низшего 

уровня перцептивной психики. Высшие формы поведения у животных низшего уровня 

перцептивной психики. 

 

Тема 3.2. Особенности психической деятельности птиц и млекопитающих 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих. Роль инстинктивных 

компонентов в поведении и психике птиц и млекопитающих. Разнообразие видов научения у 

птиц и млекопитающих. Экспериментальное исследование элементарного мышления птиц и 

млекопитающих. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Развитие психической деятельности животных в 

филогенезе 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 
1. Строение простейших – представителей низшего уровня стадии элементарной сенсорной 

психики. 

2. Инстинктивные формы поведения и психики простейших. 

3. Исследования возможностей научения у простейших. 

4. Физиологические механизмы поведения простейших 

5. Характеристика строения животных – представителей высшей стадии элементарной 

сенсорной психики. 

6. Особенности строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих. 

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

8. Разнообразие видов научения у птиц и млекопитающих. 

9. Экспериментальное исследование элементарного мышления птиц и млекопитающих 
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10. Особенности строения и жизнедеятельности, животных низшего уровня развития 

перцептивной психики. 

11. Инстинктивные и пластичные компоненты поведения животных низшего уровня 

перцептивной психики. 

12. Прогрессивные черты психического развития животных низшего уровня перцептивной 

психики. 

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

14. Виды коммуникации у пчел и муравьев. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Темы рефератов 

1. Строение и поведение одноклеточных. 

2. Исследования закономерностей научения и памяти низших беспозвоночных 

3. Исследования простейших многоклеточных животных 

4. Первопоселенцы суши – насекомые. 

5. Феромоны в жизни насекомых. 

6. Формы защиты насекомых от врагов. 

7. Поведение и психика медоносной пчелы. 

8. Межвидовые отношения у муравьев. 

9. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

10. Разум воронов. 

11. Психология собаки, Дрессировка собак. 

12. Особенности поведения и психики кошки. 

13. Язык птиц и млекопитающих 

14. Как животные реагируют на изменения погоды. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ И АНТРОПОГЕНЕЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предпосылки возникновения труда, сознания и речи в поведении и психики понгид. 

Исследования использования языков-посредников понгидами. Изучение элементов сознания у 

животных. Сравнительные исследования строения, поведения и психического отражения понгид 

и человека. 

 
Тема 4.1 Элементы сознания у животных 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предпосылки возникновения труда, сознания и речи в поведении и психики понгид. 

Изучение элементов сознания у животных. 

 
Тема 4.2. Сравнительные исследования строения, поведения и психического отражения 

понгид и человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исследования использования языков-посредников понгидами. Сравнительные 

исследования строения, поведения и психического отражения понгид и человека. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Эволюция психики и антропогенез 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 
1. Строение простейших – представителей низшего уровня стадии элементарной сенсорной 

психики. 

2. Инстинктивные формы поведения и психики простейших. 
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3. Исследования возможностей научения у простейших. 

4. Физиологические механизмы поведения простейших 

5. Характеристика строения животных – представителей высшей стадии элементарной 

сенсорной психики. 

6. Особенности строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих. 

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

8. Разнообразие видов научения у птиц и млекопитающих. 

9. Экспериментальное исследование элементарного мышления птиц и млекопитающих 

10. Особенности строения и жизнедеятельности, животных низшего уровня развития 

перцептивной психики. 

11. Инстинктивные и пластичные компоненты поведения животных низшего уровня 

перцептивной психики. 

12. Прогрессивные черты психического развития животных низшего уровня перцептивной 

психики. 

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

14. Виды коммуникации у пчел и муравьев. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Темы рефератов 

1. Иппотерапия. 

2. Поведение и психика китов и дельфинов. 

3. Психологические механизмы миграций животных. 

4. Хвостатые психотерапевты 

5. Проблемы телепатического общения с животными. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 
Раздел 1. Зоопсихология как научная 

дисциплина 

9 Подготовка ответов на вопросы 

Раздел 2. Психологические аспекты 

научения у животных 

9 Подготовка ответов на вопросы 

Раздел 3. Развитие психической 

деятельности животных в филогенезе 

9 Подготовка ответов на вопросы 

Раздел 4. Эволюция психики и 

антропогенез 

9 Подготовка ответов на вопросы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

36  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

36  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 
Раздел 1. Зоопсихология как научная 

дисциплина 

19 Подготовка ответов на вопросы 

Раздел 2. Психологические аспекты 19 Подготовка ответов на вопросы 
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научения у животных 

Раздел 3. Развитие психической 

деятельности животных в филогенезе 

19 Подготовка ответов на вопросы 

Раздел 4. Эволюция психики и 

антропогенез 

19 Подготовка ответов на вопросы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

76  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

76  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Критика субъективного метода в изучении психики животных. (В.А.Вагнер) 

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

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

4. Классификация видов приспособления животных к изменениям окружающей среды 

(А.Н.Северцев) 

5. Приспособительное значение изменений инстинктивных и разумных (научение) 

(А.Н.Северцев) 

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

7. Приспособительный характер научения человека и высших животных (А.Н.Северцев). 

 

1. Методы и методики современной зоопсихологии и сравнительной психологии. 

2. Использование знаний о психике и поведении животных в хозяйственной 

деятельности человека. 

3. Использование зоопсихологических знаний в психотерапии и развивающей работе с 

детьми. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 

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

3. Исследования инстинктивного общения животных. 

4. «Биологические часы» в жизни животных. 

5. Агрессия у животных и человека. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 
1. Первопоселенцы суши – насекомые. 

2. Феромоны в жизни насекомых. 

3. Формы защиты насекомых от врагов. 

4. Поведение и психика медоносной пчелы. 

5. Межвидовые отношения у муравьев. 

6. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

 

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

учениками. 

2. Изучение способности животных к обобщению и абстрагированию. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 
1. А.Н. Леонтьев об условиях возникновения сознания человека. 
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2. Подготовка к контрольной точке. 

 

1. Л.С. Выготский о “высших психических функциях”, формирующихся у человека в 

процессе антропогенеза и онтогенеза. 

2. «Саванная» и водная теория происхождения человека. 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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, 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 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Зоопсихология 

как научная 

дисциплина 

ОПК-1 реферат 1. Аристотель о животных. 

2. Ж.-Б. Ламарк о животных. 

3. История одомашнивания животных человеком. 

4. Дарвинизм в ХХ веке. 

5. Гармония среды обитания со строением и поведением животных. 

6. Этология и зоопсихология: традиции научных школ. 

7. Объективность и антропоморфизм при изучении поведения животных. 

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

9. Проблемы современной зоопсихологии. 

10. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 

11. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. 

12. Методы исследования “ключевых раздражителей” 

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

14. Пластичность инстинктивного поведения. 

15. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 

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

17. Исследования инстинктивного общения животных 

18. «Биологические часы» в жизни животных 

19. Агрессия у животных и человека. 

2 Раздел 2. 

Психологические 

аспекты научения 

ОПК-1 реферат 1. Исследование привыкания у животных. 

2. Исследования классического и инструментального ассоциативного научения 

у животных. 
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у животных 3. Импринтинг. 

4. Когнитивные карты: методология и перспективы экспериментальных 

исследований. 

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

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

Москве? 

7. Секреты дрессировки. 

8. Эмбриогенез животных. 

9. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных. 

10. Сравнительно-психологические аспекты игровой деятельности животных и 

детей. 

3 Раздел 3. Развитие 

психической 

деятельности 

животных в 

филогенезе 

ОПК-1 реферат 1. Строение и поведение одноклеточных. 

2. Исследования закономерностей научения и памяти низших беспозвоночных 

3. Исследования простейших многоклеточных животных 

4. Первопоселенцы суши – насекомые. 

5. Феромоны в жизни насекомых. 

6. Формы защиты насекомых от врагов. 

7. Поведение и психика медоносной пчелы. 

8. Межвидовые отношения у муравьев. 

9. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

10. Разум воронов. 

11. Психология собаки, Дрессировка собак. 

12. Особенности поведения и психики кошки. 

13. Язык птиц и млекопитающих 

14. Как животные реагируют на изменения погоды. 

4 Раздел 4. 

Эволюция 

психики и 

антропогенез 

ОПК-1 реферат 1. Иппотерапия. 

2. Поведение и психика китов и дельфинов. 

3. Психологические механизмы миграций животных. 

4. Хвостатые психотерапевты 

5. Проблемы телепатического общения с животными. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1 Теоретический блок вопросов: 

1. Аристотель о животных 

2. Ж.-Б. Ламарк о животных. 

3. История одомашнивания животных человеком 

4. Дарвинизм в ХХ веке. 

5. Гармония среды обитания со строением и поведением животных. 

6. Этология и зоопсихология: традиции научных школ. 

7. Объективность и антропоморфизм при изучении поведения животных. 

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

9. Проблемы современной зоопсихологии. 

10. Метод наблюдения в зоопсихологии 

11. Метод дифференцировочной дрессировки в зоопсихологии. 

12. Метод лабиринта в зоопсихологии. 

13. Методы исследования элементарного мышления животных. 

14. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 

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

16. Исследования инстинктивного общения животных. 

17. «Биологические часы» в жизни животных. 

18. Агрессия у животных. 

19. Исследование привыкания у животных. 

20. Исследования классического и инструментального ассоциативного научения 

у животных. 

21. Импринтинг. 

22. Когнитивные карты: методология и перспективы экспериментальных 

исследований. 

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

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

Москве? 

25. Секреты дрессировки 

26. Строение и поведение одноклеточных. 

27.  Исследования закономерностей научения и памяти низших 

беспозвоночных. 

28. Исследования простейших многоклеточных животных 

29. Первопоселенцы суши – насекомые. 

30. Феромоны в жизни насекомых. 

31. Формы защиты насекомых от врагов. 

32. Поведение и психика медоносной пчелы. 

33. Межвидовые отношения у муравьев. 

34. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

35. Иппотерапия. 

36. Поведение и психика китов и дельфинов. 

37. Разум воронов. 

38. Психология собаки, дрессировка собак. 

39. Особенности поведения и психики кошки. 

40. Язык птиц и млекопитающих 

41. Эмбриогенез животных. 

42. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных. 
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43. Сравнительно-психологические аспекты игровой деятельности животных и 

детей. 

44. Ф.Энгельс о происхождении человека. 

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

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

47. Сравнительные аспекты развития ЦНС приматов и человека. 

48. «Саванная» и водная теория происхождения человека. 

49. Изучение элементов сознания у животных. 

50. Изучение предпосылок трудовой деятельности в поведении приматов. 

 

Аналитический блок вопросов 

1. Контрольная работа 

1.1. Темы (примерные) контрольной работы: 

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

сравнительной психологии. 

Задание 2. Раскрыть взаимосвязь зоопсихологии и сравнительной психологии с 

другими научными дисциплинами. 

Задание 3. Привести примеры применения зоопсихологических знаний в 

практической деятельности человека. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Блохин, Г. И. Практикум по зоологии: учебное пособие для вузов / Г. И. 

Блохин, Т. В. Блохина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 296 с. 

— ISBN 978-5-8114-9129-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187627 (дата обращения: 

05.03.2023). 

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

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

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08222-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512973 (дата обращения: 05.03.2023). 

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

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

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08288-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513655 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вагнер, В. А. Зоопсихология. Избранные труды / В. А. Вагнер. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

10954-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518131 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Блохин, Г. И. Зоология / Г. И. Блохин, В. А. Александров. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 572 с. — ISBN 978-5-507-45215-6. — Текст: 

https://e.lanbook.com/book/187627
https://urait.ru/bcode/512973
https://urait.ru/bcode/513655
https://urait.ru/bcode/518131
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электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/262463 (дата обращения: 05.03.2023). 

3.Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16738-2. — Текст: 

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

https://urait.ru/bcode/531615 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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; 

https://e.lanbook.com/book/262463
https://urait.ru/bcode/531615
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 
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5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Эмоционально-волевое регулирование деятельности и 

общения» заключается в получении обучающимися теоретических знаний об эмоционально-

волевом регулировании деятельности и общения с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по области 

профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-

КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, 

консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомиться с особенностями регулирования деятельности. 

2. Ознакомиться со спецификой регулирования общения. 

3. Рассмотреть эмоции и чувства как составляющие эмоционально-волевой сферы. 

4. Рассмотреть волю и волевые качества как составляющие эмоционально-волевой сферы. 

5. Познакомиться с понятием «саморегуляция» и ее структурой. 

6. Охарактеризовать уровни, этапы и виды саморегуляции. 

7. Изучить методы психической саморегуляции. 

8. Изучить методы психофизиологической саморегуляции. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Катего-

рия 

компе-

тенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 

исследов

ание и 

оценка 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов 

научных 

исследований 

ОПК-2.1. Знает основные 

методы сбора, анализа и 

интерпретации научных данных 

в психологическом 

исследовании. 

ОПК-2.2. Умеет реализовывать 

выбор и применение методов 

сбора, анализа и 

интерпретации данных в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

ОПК-2.3. Владеет методами 

оценки достоверности 

полученных данных и может 

обосновать выводы научного 

исследования. 

Знать: основные методы сбора, 

анализа и интерпретации 

научных данных в 

психологическом исследовании в 

области эмоционально-волевом 

регулировании деятельности и 

общения. 

Уметь: подбирать и применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации данных в 

соответствии с поставленной 

задачей в области эмоционально-

волевого регулирования 

деятельности и общения, а 

также оценивать достоверность 

полученных данных и 

обосновывать выводы научного 

исследования. 
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Психоло

гическое 

вмешате

льство 

(развити

е, 

коррекц

ия, 

реабили

тация) 

ОПК-4. 

Способен 

использовать 

основные 

формы 

психологическо

й помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп 

населения и 

(или) 

организаций, в 

том числе 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1. Знает основные 

формы психологической помощи 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-4.2. Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

ОПК-4.3. Владеет конкретными 

формами психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

Знать: основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы в 

области эмоционально-волевого 

регулирования деятельности и 

общения. 

Уметь: выбирать, планировать и 

организовать основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы в 

области эмоционально-волевого 

регулирования деятельности и 

общения.  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90 90    

Лекционные занятия 44 44    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44 44    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    



 
6 

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2 2    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36 36    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50  50   

Лекционные занятия 24  24   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24  24   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2  2   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 76  76   

Контроль промежуточной аттестации 18  18   

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. 

Регулирование 

деятельности и общения 

31 9 22 11  11  -    

Тема 1.1. 

Особенности 

регулирования 

деятельности 

15 4 11 6  5  -    

Тема 1.2. 

Специфика 

регулирования общения 

16 5 11 5  6  -    

Раздел 2. 

Эмоционально-волевая 

сфера 

31 9 22 11  11  -    

Тема 2.1. 

Эмоции и чувства как 

составляющие 

эмоционально-волевой 

сферы 

16 5 11 6  5  -    

Тема 2.2. 

Воля и волевые качества 

как составляющие 

эмоционально-волевой 

сферы 

15 4 11 5  6  -    

Раздел 3. 

Саморегуляция 
31 9 22 11  11  -    

Тема 3.1. 

Понятие 

«саморегуляция» и ее 

структура 

15 4 11 6  5  -    

Тема 3.2. 

Уровни, этапы и виды 

саморегуляции 

16 5 11 5  6  -    

Раздел 4. 

Методы эмоционально-

волевого регулирования 

деятельности и общения 

31 9 22 11  11  -    

Тема 4.1. 

Методы психической 

саморегуляции 

16 5 11 6  5  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.2. 

Методы 

психофизиологической 

саморегуляции 

15 4 11 5  6  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
 _  

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 54 90 44  44  -  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. 

Регулирование 

деятельности и общения 

31 19 12 6  6  -    

Тема 1.1. 

Особенности 

регулирования 

деятельности 

16 10 6 3  3  -    

Тема 1.2. 

Специфика 

регулирования общения 

15 9 6 3  3  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. 

Эмоционально-волевая 

сфера 

31 19 12 6  6  -    

Тема 2.1. 

Эмоции и чувства как 

составляющие 

эмоционально-волевой 

сферы 

16 10 6 3  3  -    

Тема 2.2. 

Воля и волевые качества 

как составляющие 

эмоционально-волевой 

сферы 

15 9 6 3  3  -    

Раздел 3. 

Саморегуляция 
31 19 12 6  6  -    

Тема 3.1. 

Понятие 

«саморегуляция» и ее 

структура 

16 10 6 3  3  -    

Тема 3.2. 

Уровни, этапы и виды 

саморегуляции 

15 9 6 3  3  -    

Раздел 4. 

Методы эмоционально-

волевого регулирования 

деятельности и общения 

31 19 12 6  6  -    

Тема 4.1. 

Методы психической 

саморегуляции 

16 10 6 3  3  -    

Тема 4.2. 

Методы 

психофизиологической 

саморегуляции 

15 9 6 3  3  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
 -  

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
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о
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и

я
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и
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т

и
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о
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о
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т
о
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и
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о
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и

и
 /
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а
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о

н
т
а

к
т
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а
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о
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и
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 в

 ф
о
р
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е 

п
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а
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и
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Общий объем, часов 144 94 50 24  24  -  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

особенности регулирования деятельности; специфика регулирования общения. 

 

Тема 1.1. Особенности регулирования деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

деятельность; четыре вида деятельности; ориентировочно-исследовательская 

деятельность; практическая или внешняя деятельность; теоретическая или внутренняя 

деятельность; творческая деятельность; основные характеристики деятельности; предметность 

деятельности; субъектность деятельности; три плана рассмотрения деятельности; генетический 

план рассмотрения деятельности; структурно-функциональный план рассмотрения деятельности; 

динамический план рассмотрения деятельности; основные элементы содержания деятельности; 

шесть функций деятельности; эффективность деятельности; два универсальных критерия оценки 

эффективности деятельности; продуктивность деятельности; удовлетворенность деятельностью; 

другие критерии оценки эффективности деятельности; мотивированная деятельность; 

немотивированная деятельность. 

 

Тема 1.2. Специфика регулирования общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

общение; аффилиация; фатическое общение; комплекс оживления; дефицит общения; 

выразительные движения; предметно-действенное общение; общительность; педагогическое 

общение; собеседование; два вида собеседования (А.А. Ухтомский); группа встреч; пять 

параметров межличностных взаимодействий в группе встреч; семь типичных эффектов группы 

встреч; коммуникация; вербальная коммуникация; невербальная коммуникация; кинесика; 

мимико-жестовая речь; пантомимика; жест; четыре вида жестов; экспрессия; экспрессивность; 

барьер общения; затруднение в общении (в деятельности); два значения позитивной функции 

затруднения (А.К. Маркова); два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова); 

классификация затруднений в общении и деятельности; основные области затруднений человека 

в общении; взаимооценка затруднений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Регулирование деятельности и общения 

Темы рефератов 

1) аффилиация 
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2) барьер общения 

3) взаимооценка затруднений 
4) выразительные движения 

5) генетический план рассмотрения деятельности 

6) группа встреч 

7) два вида собеседования (А.А. Ухтомский) 

8) два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова) 

9) два значения позитивной функции затруднения (А.К. Маркова) 

10) два универсальных критерия оценки эффективности деятельности 

11) дефицит общения 

12) деятельность 

13) динамический план рассмотрения деятельности 

14) другие критерии оценки эффективности деятельности 

15) жест 

16) затруднение в общении (в деятельности) 

17) кинесика 

18) классификация затруднений в общении и деятельности 

19) коммуникация; вербальная коммуникация 

20) комплекс оживления 

21) мимико-жестовая речь 

22) мотивированная деятельность 

23) невербальная коммуникация 

24) немотивированная деятельность 

25) общение 

26) общительность 

27) ориентировочно-исследовательская деятельность 

28) основные области затруднений человека в общении 

29) основные характеристики деятельности 

30) основные элементы содержания деятельности 

31) пантомимика 

32) педагогическое общение 

33) практическая или внешняя деятельность 

34) предметно-действенное общение 

35) предметность деятельности 

36) продуктивность деятельности 

37) пять параметров межличностных взаимодействий в группе встреч 

38) семь типичных эффектов группы встреч 

39) собеседование 

40) структурно-функциональный план рассмотрения деятельности 

41) субъектность деятельности 

42) творческая деятельность 

43) теоретическая или внутренняя деятельность 

44) три плана рассмотрения деятельности 

45) удовлетворенность деятельностью 

46) фактическое общение 

47) четыре вида деятельности 

48) четыре вида жестов 

49) шесть функций деятельности 

50) экспрессивность 

51) экспрессия 

52) эффективность деятельности 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма рубежного контроля – аналитическое задание – апробация самостоятельно 

подобранного блока процедур диагностики: 

эмоций как составляющей эмоционально-волевой сферы 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

эмоции; чувства; воля; волевые качества. 

 

Тема 2.1. Эмоции и чувства как составляющие эмоционально-волевой сферы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
эмоция; три компонента эмоций; четыре характеристики эмоций; пять компонентов 

эмоциональных явлений; четыре чистых эмоции; виды эмоций; 

чувство; пять функций чувств; четыре характеристики чувств; высшие чувства; 

классификация чувств по степени обобщенности предметного содержания; четыре основных 

вида чувств; страсть; амбивалентность чувств. 

 

Тема 2.2. Воля и волевые качества как составляющие эмоционально-волевой сферы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
воля; три уровня психической регуляции; волевая регуляция поведения человека; функция 

волевой регуляции; волевое действие; шесть структурных компонентов волевого действия; два 

вида волевого действия; девять стадий сложного волевого действия; волевое поведение; важный 

признак волевого поведения; сила воли; этапы формирования воли; три направления развития 

волевой регуляции поведения человека; 

волевые качества личности; одиннадцать базовых волевых качеств личности; волевой акт; 

этапы осуществления волевого акта; целеустремленность; два вида целеустремленности; 

инициативность; самостоятельность; выдержка; решительность; смелость; качества, 

противоположные решительности, с точки зрения волевого регулирования; энергичность; 

настойчивость; организованность; дисциплинированность; самоконтроль. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Эмоционально-волевая сфера 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1) амбивалентность чувств 

2) важный признак волевого поведения 

3) виды эмоций; чувство 

4) волевая регуляция поведения человека 

5) волевое действие 

6) волевое поведение 

7) волевой акт 

8) волевые качества личности 

9) воля 

10) выдержка 

11) высшие чувства 

12) два вида волевого действия 

13) два вида целеустремленности 

14) девять стадий сложного волевого действия 

15) дисциплинированность 

16) инициативность 

17) качества, противоположные решительности, с точки зрения волевого регулирования 

18) классификация чувств по степени обобщенности предметного содержания 

19) настойчивость 
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20) одиннадцать базовых волевых качеств личности 

21) организованность 

22) пять компонентов эмоциональных явлений 

23) пять функций чувств 

24) решительность 

25) самоконтроль 

26) самостоятельность 

27) сила воли 

28) смелость 

29) страсть 

30) три компонента эмоций 

31) три направления развития волевой регуляции поведения человека 

32) три уровня психической регуляции 

33) функция волевой регуляции 

34) целеустремленность 

35) четыре основных вида чувств 

36) четыре характеристики чувств 

37) четыре характеристики эмоций 

38) четыре чистых эмоции 

39) шесть структурных компонентов волевого действия 

40) эмоция 

41) энергичность 

42) этапы осуществления волевого акта 

43) этапы формирования воли 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание – апробация самостоятельно 

подобранного блока процедур диагностики: 

чувств как составляющей эмоционально-волевой сферы 

 

 

РАЗДЕЛ 3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

саморегуляция; структура саморегуляции; уровни саморегуляции; этапы саморегуляции; 

виды саморегуляции. 

 

Тема 3.1. Понятие «саморегуляция» и ее структура. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
саморегуляция; процессы саморегуляции; предмет психологии саморегуляции; пять 

закономерностей функционирования психики, на которых базируется саморегуляция; начало 

саморегуляции; структура личностной саморегуляции; механизмы, на которых построены 

приемы саморегуляции; три группы приемов саморегуляции; восемь принципов, отражающих 

эффективность саморегуляции; четыре правила, позволяющие рационально влиять на психику и 

волевые процессы; нарушение саморегуляции; 

семь компонентов структуры саморегуляции; субъективная модель значимых условий; 

программа исполнительских действий; система субъективных критериев достижения цели; 

контроль и оценка результатов; решение о коррекции системы саморегулирования; семь 

составляющих структуры саморегуляции осознанной деятельности; структурно-функциональная 

модель саморегуляции (О.А. Конопкин); шесть элементов саморегуляции (В.И. Моросанова); 

шесть умений саморегуляции (А.К. Осницкий); умения саморегуляции; признаки развитой сферы 

саморегуляции; две группы стилевых особенностей саморегуляции. 

 

Тема 3.2. Уровни, этапы и виды саморегуляции 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
три уровня саморегуляции; два уровня саморегуляции (Б.В. Зейгарник); две формы 

саморегуляции в рамках мотивационного уровня (Б.В. Зейгарник); два основных механизма 

личностно-мотивационного уровня саморегуляции; два вида саморегуляции (А.К. Осницкий); 

личностно-мотивационный уровень саморегуляции; две формы личностной регуляции; волевые 

качества в структуре личностной волевой регуляции; два основных вида саморегуляции; три 

уровня саморегуляции; четыре уровня саморегуляции по механизму ее осуществления; три 

последовательных этапа становления саморегуляции поведения в системе интеграции личности; 

эмоциональная саморегуляция; три уровня эмоциональной саморегуляции; четыре уровня 

базальной системы эмоциональной регуляции; зависимость возникновения эмоционального 

состояния от особенностей функционирования определенной подсистемы в структуре личности; 

волевая саморегуляция; ценностно-смысловая саморегуляция; шесть разновидностей смысловых 

структур личности (Д.А. Леонтьев); три уровня в модели структуры личности; три рода 

смысловых процессов; четыре направления развития смысловой регуляции в онтогенезе; 

рефлексия; три вида рефлексии (по временному принципу); рефлексивная саморегуляция; четыре 

уровня проживания жизни (К.А. Абульханова); восемь принципов эффективной ценностно-

смысловой саморегуляции; девять правил эффективной ценностно-смысловой саморегуляции. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Саморегуляция 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1) волевая саморегуляция 

2) волевые качества в структуре личностной волевой регуляции 

3) восемь принципов эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 

4) восемь принципов, отражающих эффективность саморегуляции 

5) два вида саморегуляции (А.К. Осницкий) 

6) два основных вида саморегуляции 

7) два основных механизма личностно-мотивационного уровня саморегуляции 

8) два уровня саморегуляции (Б.В. Зейгарник) 

9) две группы стилевых особенностей саморегуляции 

10) две формы личностной регуляции 

11) две формы саморегуляции в рамках мотивационного уровня (Б.В. Зейгарник) 

12) девять правил эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 

13) зависимость возникновения эмоционального состояния от особенностей 

функционирования определенной подсистемы в структуре личности 

14) контроль и оценка результатов; решение о коррекции системы саморегулирования; 

семь составляющих структуры саморегуляции осознанной деятельности 

15) личностно-мотивационный уровень саморегуляции 

16) механизмы, на которых построены приемы саморегуляции 

17) нарушение саморегуляции 

18) начало саморегуляции 

19) предмет психологии саморегуляции 

20) признаки развитой сферы саморегуляции 

21) программа исполнительских действий 

22) процессы саморегуляции 

23) пять закономерностей функционирования психики, на которых базируется 

саморегуляция 

24) рефлексивная саморегуляция 

25) рефлексия 

26) саморегуляция 

27) семь компонентов структуры саморегуляции 

28) система субъективных критериев достижения цели 

29) структура личностной саморегуляции 
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30) структурно-функциональная модель саморегуляции (О.А. Конопкин) 

31) субъективная модель значимых условий 

32) три вида рефлексии (по временному принципу) 

33) три группы приемов саморегуляции 

34) три последовательных этапа становления саморегуляции поведения в системе 

интеграции личности 

35) три рода смысловых процессов 

36) три уровня в модели структуры личности 

37) три уровня саморегуляции 

38) три уровня саморегуляции 

39) три уровня эмоциональной саморегуляции 

40) умения саморегуляции 

41) ценностно-смысловая саморегуляция 

42) четыре направления развития смысловой регуляции в онтогенезе 

43) четыре правила, позволяющие рационально влиять на психику и волевые процессы 

44) четыре уровня базальной системы эмоциональной регуляции 

45) четыре уровня проживания жизни (К.А. Абульханова) 

46) четыре уровня саморегуляции по механизму ее осуществления 

47) шесть разновидностей смысловых структур личности (Д.А. Леонтьев) 

48) шесть умений саморегуляции (А.К. Осницкий) 

49) шесть элементов саморегуляции (В.И. Моросанова) 

50) эмоциональная саморегуляция 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание – апробация самостоятельно 

подобранного блока процедур диагностики: 

воли как составляющей эмоционально-волевой сферы 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

методы психической саморегуляции; методы психофизиологической саморегуляции. 

 

Тема 4.1. Методы психической саморегуляции. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
психическая саморегуляция; две группы методов саморегуляции в зависимости от 

времени их проведения; три группы методов саморегуляции в зависимости от сфер, в которых 

происходит саморегуляция; методы психологической саморегуляции; основные группы методов 

психологической саморегуляции; дополнительные приемы, способствующие эффективному 

овладению методами психологической саморегуляции; три основных направления форм 

организации занятий по обучению методам психологической саморегуляции; семь требований к 

методам саморегуляции; пять правил саморегуляции; три основополагающих принципа 

эмоционально-волевой саморегуляции; три типа саморегуляции; самоисповедь; самоубеждение; 

самоприказ; самоподкрепление; использование образов; целенаправленное представление 

ситуаций; метод отвлечения; три группы факторов, определяющих различия в мотивационной 

саморегуляции людей; методы непосредственной мотивационной саморегуляции; четыре 

корректирующего метода индивидуально-личностного уровня саморегуляции. 

 

Тема 4.2. Методы психофизиологической саморегуляции. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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три психофизиологических эффекта психофизиологической саморегуляции; два приема 

усиления психического воздействия на орган; физические упражнения, направленные на 

управление психическим и эмоциональным состояниями; дыхательные техники; самомассаж; 

ароматерапия; цветотерапия; музыкотерапия; рефлексотерапия; термовосстановительные 

процедуры; три эффекта в результате саморегуляции; семь основных естественных способов 

регуляции организма; восемь основных естественных приемов саморегуляции; способы 

самовоздействия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Методы эмоционально-волевого регулирования 

деятельности и общения 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1) ароматерапия 

2) восемь основных естественных приемов саморегуляции 

3) два приема усиления психического воздействия на орган 

4) две группы методов саморегуляции в зависимости от времени их проведения 

5) дополнительные приемы, способствующие эффективному овладению методами 

психологической саморегуляции 

6) дыхательные техники 

7) использование образов 

8) метод отвлечения 

9) методы непосредственной мотивационной саморегуляции 

10) методы психологической саморегуляции 

11) музыкотерапия 

12) основные группы методов психологической саморегуляции 

13) психическая саморегуляция 

14) пять правил саморегуляции 

15) рефлексотерапия 

16) самоисповедь 

17) самомассаж 

18) самоподкрепление 

19) самоприказ 

20) самоубеждение 

21) семь основных естественных способов регуляции организма 

22) семь требований к методам саморегуляции 

23) способы самовоздействия 

24) термовосстановительные процедуры 

25) три группы методов саморегуляции в зависимости от сфер, в которых происходит 

саморегуляция 

26) три группы факторов, определяющих различия в мотивационной саморегуляции 

людей 

27) три основных направления форм организации занятий по обучению методам 

психологической саморегуляции 

28) три основополагающих принципа эмоционально-волевой саморегуляции 

29) три психофизиологических эффекта психофизиологической саморегуляции 

30) три типа саморегуляции 

31) три эффекта в результате саморегуляции 

32) физические упражнения, направленные на управление психическим и эмоциональным 

состояниями 

33) цветотерапия 

34) целенаправленное представление ситуаций 

35) четыре корректирующего метода индивидуально-личностного уровня саморегуляци 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание – апробация самостоятельно 

подобранного блока процедур диагностики: 

волевых качеств как составляющей эмоционально-волевой сферы 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. 

Регулирование 

деятельности и 

общения 

6 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 

3 Подготовка реферата 

Раздел 2. 

Эмоционально-волевая 

сфера 

6 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 

3 Подготовка реферата 

Раздел 3. 

Саморегуляция 

6 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 

3 Подготовка реферата 

Раздел 4. 

Методы 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 

общения 

6 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 

3 Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

36  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. 

Регулирование 

деятельности и 

общения 

13 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 

6 Подготовка реферата 

Раздел 2. 

Эмоционально-волевая 

сфера 

13 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 

6 Подготовка реферата 

Раздел 3. 

Саморегуляция 

13 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 
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6 Подготовка реферата 

Раздел 4. 

Методы 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 

общения 

13 Подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы 

6 Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

76  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

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 

 

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) 
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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 

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 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

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 

 

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 
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18) решительность 

19) самоконтроль 

20) самостоятельность 

21) сила воли 

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 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

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) 

 

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 

11) зависимость возникновения эмоционального состояния от особенностей 

функционирования определенной подсистемы в структуре личности 
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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 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

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 саморегуляци 

 

1) ароматерапия 

2) восемь основных естественных приемов саморегуляции 

3) два приема усиления психического воздействия на орган 

4) дыхательные техники 

5) музыкотерапия 

6) рефлексотерапия 
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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 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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, 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: 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компе-

тенций 

Форма 

рубеж-

ного 

контро-

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Регулирование 

деятельности и 

общения 

ОПК-2; 

ОПК-4 

аналити

ческое 

задание 

– апробация самостоятельно подобранного блока процедур диагностики: 

эмоций как составляющей эмоционально-волевой сферы 

2 Раздел 2. 

Эмоционально-

волевая сфера 

ОПК-2; 

ОПК-4 

аналити

ческое 

задание 

– апробация самостоятельно подобранного блока процедур диагностики: 

чувств как составляющей эмоционально-волевой сферы 

3 Раздел 3. 

Саморегуляция 

ОПК-2; 

ОПК-4 

аналити

ческое 

задание 

– апробация самостоятельно подобранного блока процедур диагностики: 

воли как составляющей эмоционально-волевой сферы 

4 Раздел 4. 

Методы 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 

общения 

ОПК-2; 

ОПК-4 

аналити

ческое 

задание 

– апробация самостоятельно подобранного блока процедур диагностики: 

волевых качеств как составляющей эмоционально-волевой сферы 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2; ОПК-4 Теоретический блок вопросов: 

1) амбивалентность чувств 

2) ароматерапия 

3) аффилиация 

4) барьер общения 

5) важный признак волевого поведения 

6) взаимооценка затруднений общения 
7) виды эмоций; чувство 

8) волевая регуляция поведения человека 

9) волевая саморегуляция 

10) волевое действие 

11) волевое поведение 

12) волевой акт 

13) волевые качества в структуре личностной волевой регуляции 

14) волевые качества личности 

15) воля 

16) восемь основных естественных приемов саморегуляции 

17) восемь принципов эффективной ценностно-смысловой 

саморегуляции 

18) восемь принципов, отражающих эффективность саморегуляции 

19) выдержка 

20) выразительные движения 

21) высшие чувства 

22) генетический план рассмотрения деятельности 

23) группа встреч 

24) два вида волевого действия 

25) два вида саморегуляции (А.К. Осницкий) 

26) два вида собеседования (А.А. Ухтомский) 

27) два вида целеустремленности 

28) два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова) 

29) два значения позитивной функции затруднения (А.К. Маркова) 

30) два основных вида саморегуляции 

31) два основных механизма личностно-мотивационного уровня 

саморегуляции 

32) два приема усиления психического воздействия на орган 

33) два универсальных критерия оценки эффективности деятельности 

34) два уровня саморегуляции (Б.В. Зейгарник) 

35) две группы методов саморегуляции в зависимости от времени их 

проведения 

36) две группы стилевых особенностей саморегуляции 

37) две формы личностной регуляции 

38) две формы саморегуляции в рамках мотивационного уровня (Б.В. 

Зейгарник) 
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39) девять правил эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 

40) девять стадий сложного волевого действия 

41) дефицит общения 

42) деятельность 

43) динамический план рассмотрения деятельности 

44) дисциплинированность 

45) дополнительные приемы, способствующие эффективному 

овладению методами психологической саморегуляции 

46) другие критерии оценки эффективности деятельности 

47) дыхательные техники 

48) жест 

49) зависимость возникновения эмоционального состояния от 

особенностей функционирования определенной подсистемы в структуре 

личности 

50) затруднение в общении (в деятельности) 

51) инициативность 

52) использование образов 

53) качества, противоположные решительности, с точки зрения 

волевого регулирования 

54) кинесика 

55) классификация затруднений в общении и деятельности 

56) классификация чувств по степени обобщенности предметного 

содержания 

57) коммуникация; вербальная коммуникация 

58) комплекс оживления 

59) контроль и оценка результатов; решение о коррекции системы 

саморегулирования; семь составляющих структуры саморегуляции 

осознанной деятельности 

60) личностно-мотивационный уровень саморегуляции 

61) метод отвлечения 

62) методы непосредственной мотивационной саморегуляции 

63) методы психологической саморегуляции 

64) механизмы, на которых построены приемы саморегуляции 

65) мимико-жестовая речь 

66) мотивированная деятельность 

67) музыкотерапия 

68) нарушение саморегуляции 

69) настойчивость 

70) начало саморегуляции 

71) невербальная коммуникация 

72) немотивированная деятельность 

73) общение 

74) общительность 

75) одиннадцать базовых волевых качеств личности 

76) организованность 

77) ориентировочно-исследовательская деятельность 

78) основные группы методов психологической саморегуляции 

79) основные области затруднений человека в общении 

80) основные характеристики деятельности 

81) основные элементы содержания деятельности 

82) пантомимика 

83) педагогическое общение 

84) практическая или внешняя деятельность 
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85) предмет психологии саморегуляции 

86) предметно-действенное общение 

87) предметность деятельности 

88) признаки развитой сферы саморегуляции 

89) программа исполнительских действий 

90) продуктивность деятельности 

91) процессы саморегуляции 

92) психическая саморегуляция 

93) пять закономерностей функционирования психики, на которых 

базируется саморегуляция 

94) пять компонентов эмоциональных явлений 

95) пять параметров межличностных взаимодействий в группе встреч 

96) пять правил саморегуляции 

97) пять функций чувств 

98) рефлексивная саморегуляция 

99) рефлексия 

100) рефлексотерапия 

101) решительность 

102) самоисповедь 

103) самоконтроль 

104) самомассаж 

105) самоподкрепление 

106) самоприказ 

107) саморегуляция 

108) самостоятельность 

109) самоубеждение 

110) семь компонентов структуры саморегуляции 

111) семь основных естественных способов регуляции организма 

112) семь типичных эффектов группы встреч 

113) семь требований к методам саморегуляции 

114) сила воли 

115) система субъективных критериев достижения цели 

116) смелость 

117) собеседование 

118) способы самовоздействия 

119) страсть 

120) структура личностной саморегуляции 

121) структурно-функциональная модель саморегуляции (О.А. 

Конопкин) 

122) структурно-функциональный план рассмотрения деятельности 

123) субъективная модель значимых условий 

124) субъектность деятельности 

125) творческая деятельность 

126) теоретическая или внутренняя деятельность 

127) термовосстановительные процедуры 

128) три вида рефлексии (по временному принципу) 

129) три группы методов саморегуляции в зависимости от сфер, в 

которых происходит саморегуляция 

130) три группы приемов саморегуляции 

131) три группы факторов, определяющих различия в мотивационной 

саморегуляции людей 

132) три компонента эмоций 

133) три направления развития волевой регуляции поведения человека 
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134) три основных направления форм организации занятий по 

обучению методам психологической саморегуляции 

135) три основополагающих принципа эмоционально-волевой 

саморегуляции 

136) три плана рассмотрения деятельности 

137) три последовательных этапа становления саморегуляции 

поведения в системе интеграции личности 

138) три психофизиологических эффекта психофизиологической 

саморегуляции 

139) три рода смысловых процессов 

140) три типа саморегуляции 

141) три уровня в модели структуры личности 

142) три уровня психической регуляции 

143) три уровня саморегуляции 

144) три уровня саморегуляции 

145) три уровня эмоциональной саморегуляции 

146) три эффекта в результате саморегуляции 

147) удовлетворенность деятельностью 

148) умения саморегуляции 

149) фатическое общение 

150) физические упражнения, направленные на управление 

психическим и эмоциональным состояниями 

151) функция волевой регуляции 

152) цветотерапия 

153) целенаправленное представление ситуаций 

154) целеустремленность 

155) ценностно-смысловая саморегуляция 

156) четыре вида деятельности 

157) четыре вида жестов 

158) четыре корректирующего метода индивидуально-личностного 

уровня саморегуляци 

159) четыре направления развития смысловой регуляции в онтогенезе 

160) четыре основных вида чувств 

161) четыре правила, позволяющие рационально влиять на психику и 

волевые процессы 

162) четыре уровня базальной системы эмоциональной регуляции 

163) четыре уровня проживания жизни (К.А. Абульханова) 

164) четыре уровня саморегуляции по механизму ее осуществления 

165) четыре характеристики чувств 

166) четыре характеристики эмоций 

167) четыре чистых эмоции 

168) шесть разновидностей смысловых структур личности (Д.А. 

Леонтьев) 

169) шесть структурных компонентов волевого действия 

170) шесть умений саморегуляции (А.К. Осницкий) 

171) шесть функций деятельности 

172) шесть элементов саморегуляции (В.И. Моросанова) 

173) экспрессивность 

174) экспрессия 

175) эмоциональная саморегуляция 

176) эмоция 

177) энергичность 

178) этапы осуществления волевого акта 
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179) этапы формирования воли 

180) эффективность деятельности 

 

Аналитические задания: 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции астенических 

эмоций 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции аффективного 

поведения 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции базовых 

волевых качеств 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов эмоций 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевого 

поведения 

6) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 

действий 

7) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 

качеств 

8) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 

психических процессов 

9) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 

психических состояний 

10) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 
усилий 
11) специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

12) специфика диагностики, профилактики и коррекции выдержки 

13) специфика диагностики, профилактики и коррекции выносливости 

14) специфика диагностики, профилактики и коррекции высших 

чувств 

15) специфика диагностики, профилактики и коррекции динамических 

эмоций 

16) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

дисциплинированности 

17) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

закрепившихся качеств чувств 

18) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

инициативности 

19) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

интеллектуальных чувств 

20) специфика диагностики, профилактики и коррекции компонентов 

эмоциональных явлений 

21) специфика диагностики, профилактики и коррекции настойчивости 

22) специфика диагностики, профилактики и коррекции негативных 

эмоций 

23) специфика диагностики, профилактики и коррекции нейтральных 

эмоций 

24) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

нетрадиционных эмоций 

25) специфика диагностики, профилактики и коррекции низших чувств 

26) специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных 

или моральных чувств 

27) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

организованности 

28) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 
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волевой регуляции 

29) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

эмоций 

30) специфика диагностики, профилактики и коррекции позитивных 

эмоций 

31) специфика диагностики, профилактики и коррекции процесса 
принятия волевого решения 
32) специфика диагностики, профилактики и коррекции процессов 

воображения по степени волевых усилий 

33) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

решительности 

34) специфика диагностики, профилактики и коррекции самоконтроля 

35) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

самостоятельности 

36) специфика диагностики, профилактики и коррекции смелости 

37) специфика диагностики, профилактики и коррекции статических 

эмоций 

38) специфика диагностики, профилактики и коррекции стенических 

эмоций 

39) специфика диагностики, профилактики и коррекции устойчивых 

особенностей волевой сферы 

40) специфика диагностики, профилактики и коррекции характеристик 

чувств 

41) специфика диагностики, профилактики и коррекции характеристик 

эмоций 

42) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

целеустремленности 

43) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

эмоциональности 

44) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

эмоциональных особенностей 

45) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

эмоциональных психических процессов 

46) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

эмоциональных психических состояний 

47) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

эмоциональных явлений 

48) специфика диагностики, профилактики и коррекции энергичности 

49) специфика диагностики, профилактики и коррекции эстетических 

чувств 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Либина, А. В. Психология совладания: учебное пособие для вузов / А. В. Либина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). 
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— ISBN 978-5-534-11605-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/518371 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 292 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9198-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512567 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 440 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Садовская, В. С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения: учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513043 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Иванников, В. А. Общая психология: учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511083 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Феоктистова, С. В. Психология: учебное пособие для вузов / С. В. Феоктистова, Т. Ю. 

Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09729-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513983 (дата обращения: 

05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

https://urait.ru/bcode/518371
https://urait.ru/bcode/512567
https://urait.ru/bcode/511166
https://urait.ru/bcode/513043
https://urait.ru/bcode/511083
https://urait.ru/bcode/513983
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области обеспечения ответственного и безопасного поведения 

в информационном пространстве в процессе профессиональной деятельности в соответствии с 

выбранной образовательной программой. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование информационной культуры как фактора обеспечения информационной 

безопасности в профессиональной деятельности. 

2. Приобретение обучающимися практических навыков по противодействию киберугрозам и 

минимизации последствий их проявления. 

3. Формирование знаний в области медиабезопасного поведения в профессионально-

личностном аспекте. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-9. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способность  

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Знать: основные 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 
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 ОПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. Умеет: применять 

инструментарий, методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3. Владеет: действиями 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

(личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; 

действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

Знать: принципы 

коррекционно-

развивающей работы с 

неуспевающими 

обучающимися с целью 

организации контроля и 

оценивания результатов 

их образовательной 

деятельности 

 

Уметь: применять 

инструментарий, 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся 

 ОПК-9  

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Понимает и ориентируется в 

принципах работы современных 

информационных технологий 

ОПК-9.2. Использует знания работы 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. Владеет методами и 

действиями использования 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, методики 

системного подхода для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Уметь: анализировать 

и систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 24 24    
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педагогическими работниками 

Лекционные занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Лабораторные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Зачет 

с 

оценк

ой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия 

1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Лабораторные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации Зачет 

с 

оценк

ой 

Зачет 

с 

оценк

ой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

г
о
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о
ст

о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
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н
я

т
и

я
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з 
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и

х:
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р
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е 
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р

а
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и
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к
о
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п
о
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т
о
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П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о
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п
о

д
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т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Семестр1) 

Раздел 1. 

Информационные 

факторы негативного 

воздействия на 

личность 

32 20 12 4    8   

 

Тема 1.1. Окружающая 

информационная среда и 

цифровая гигиена: 

основные понятия и 

особенности 

16 10 6 2    4   

 

Тема 1.2   

Классификация, анализ и 

примеры основных 

направлений и факторов 

деструктивного 

воздействия на личность 

в информационной сфере 

16 10 6 2    4   

 

Раздел 2. 

Информационно-

психологическая 

безопасность личности 

31 19 12 4    8   
 

Тема 2.1. Культура 

информационной 

безопасности в 

профессиональной сфере 

16 10 6 2    4   
 

Тема 2.2. Технологии 

обеспечения 

медиабезопасности 

личности 

15 9 6 2    4   
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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се
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о
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и
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н
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и

я
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и
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о
р
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е 
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к
о
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о
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о
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а

б
о

р
а

т
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р

н
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и
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и
з 
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и
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о
р

м
е 

п
р
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т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
    

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 8    16    

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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г
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я
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и
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я
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з 

н
и
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о
р
м
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к
т

и
ч
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к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Информационные 

факторы негативного 

воздействия на 

личность 

36 32 4 2    2   

 

Тема 1.1. Окружающая 

информационная среда и 

цифровая гигиена: 

основные понятия и 

14 12 2 2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
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з 
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и
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о
р

м
е 
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о
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о
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и
ч
ес

к
о
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о
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Л
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о
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о
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о

й
 

п
о

д
го

т
о
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и
 

  

особенности 

Тема 1.2   

Классификация, анализ и 

примеры основных 

направлений и факторов 

деструктивного 

воздействия на личность 

в информационной сфере 

22 20 2 

 

 

 

 2   

 

Раздел 2. 

Информационно-

психологическая 

безопасность личности 

32 28 4 2    2   
 

Тема 2.1. Культура 

информационной 

безопасности в 

профессиональной сфере 

16 14 2 2  

 

 

 

  
 

Тема 2.2. Технологии 

обеспечения 

медиабезопасности 

личности 

16 14 2 

 

 

 

 2   
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  

 

 4    

 

 

2.3. Содержание дисциплины 



 
10 

РАЗДЕЛ 1. Информационные факторы негативного воздействия на личность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия, особенности и основные характеристики информационной сферы (инфосферы), 

влияющие на гармоничное развитие и безопасность личности и социальных групп. Киберугрозы 

в современной информационной среде. 

Тема 1.1. Окружающая информационная среда и цифровая гигиена: основные 

понятия и особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные признаки информатизации общества. Информационное пространство. 

Информационная среда и качество жизни современного человека. Влияние развития 

информационно-технических средств на изменение окружающей информационной среды 

Понятие «цифровая гигиена». Информационная экология человека. 

 

Тема 1.2. Классификация, анализ и примеры основных направлений и факторов 

деструктивного воздействия на личность в информационной сфере 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Критерии классификации процесса дестабилизирующего воздействия на сознание 

человека в информационной сфере. Опасность и последствия информационно-психологического 

воздействия. Антагонистические особенности инфосферы. Характеристика информационно-

психологических угроз. Кибертерроризм и информационные войны. История информационных 

войн.  

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Окружающая информационная среда и цифровая гигиена. 

Форма лабораторного задания: лабораторная работа. 

Пример задания для лабораторной работы 

1. Провести информационный поиск в сети Интернет по тематике, связанной с 

историческими примерами информационно-психологического воздействия на человека и 

общество.  Временной период поиска и анализа выбирается индивидуально и согласуется 

с преподавателем.  

2. Провести анализ найденной информации в соответствии с критериями, рассмотренными 

на занятиях, по личному выбору и согласованию с преподавателем.  

3. На основании тематической и логической компиляции полученной информации составить 

информационный отчёт в виде доклада, презентации.  

 

Тема лабораторного занятия: Факторы деструктивного воздействия на личность в 

информационной сфере  

Форма лабораторного задания: лабораторная работа. 

Пример задания для лабораторной работы 

1. Провести информационный поиск в сети Интернет по тематике, связанной с правовой 

информацией федерального, муниципального и ведомственных уровней, определяющих 

вопросы, связанные с обеспечением информационно–психологической безопасности 

личности и социальных групп.   
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2. Провести текстовый анализ отобранной информации и выделить разделы, отражающие 

заданную тематику.  

3. По возможности провести классификацию по различным признакам, например: уровень 

документа, вид угрозы, объект воздействия, последствия и примеры реализации угрозы, 

рекомендации по защите.  

4. На основании тематической и логической компиляции полученной информации 

составить информационный отчёт в виде доклада, презентации.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

РАЗДЕЛ 2. Информационно-психологическая безопасность личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние информатизации на физическое, психическое и социальное начала личности. 

Примеры реализации воздействующих киберугроз. Достоверность и анализ получаемой 

информации. Кодексы правил информационного поведения.  Правила и нормы сетевого этикета. 

Тема 2.1. Культура информационной безопасности в профессиональной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Способы противодействия типичным информационным угрозам. Методы «информационной 

самозащиты».  Программные средства обеспечения контроля и безопасности работы в интернет-

пространстве. Правовая сфера защиты от информационно-психологического воздействия. 

Тема 2.2. Технологии обеспечения медиабезопасности личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационная перегрузка. Информационный шум. Ментальное здоровье личности и 

виртуальная зависимость. Информационно-коммуникационные каналы цифрового пространства. 

Приемы противодействия манипуляциям. Молодежь как глобальная медиааудитория. 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Культура информационной безопасности в 

профессиональной сфере 

Форма лабораторного задания: лабораторная работа. 

Пример задания для лабораторной работы 

1. Проверка достоверности источника (является ли сайт, с которого была получена 

информация, надѐжным источником);  

2. Проверка достоверности информации (поиск подтверждения полученной информации в 

других источниках и еѐ сопоставление);  

3. Насколько актуальна (свежая) информация;  

4. Насколько полна полученная информация; 

5. Поиск и анализ критики полученной информации;  

6. Не пытается ли автор ввести вас в заблуждение (целенаправленно или случайно);  

7. Убедиться в правильной интерпретации полученной информации. 
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8. На основании тематической и логической компиляции полученной информации 

составить информационный отчёт в виде доклада, презентации. 
 

Тема лабораторного занятия: Технологии обеспечения медиабезопасности личности. 

Форма лабораторного задания: лабораторная работа. 

Пример задания для лабораторной работы 

1. Практическое изучение соответствующих маркеров (признаков) фейка, как 

инструментария выявления недостоверной информации.  

2. Практическое изучение достоверности сообщения в медиапространстве с помощью 

текстовых маркеров фейка.  

3. Проверки фотографий на фейк с помощью и применением общедоступных 

специализированных программных средств и методов визуального анализа, поисковых 

систем, программных браузерных расширений и сервисов внешних психологических 

проявлений при визуальном контакте с фейковой информацией. 

4. Практическое изучение невербальных маркеров поведения человека на видеофейках. 

5. На основании тематической и логической компиляции полученной информации составить 

информационный отчёт в виде доклада, презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Информационные факторы 

негативного воздействия на личность 

4 Аналитическое задание 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела, выполнение 

аналитических заданий 

Раздел 2. Информационно-

психологическая безопасность 

личности 

4 Аналитическое задание 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела, выполнение 

аналитических заданий 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

Заочная форма обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Информационные факторы 

негативного воздействия на личность 

14 Аналитическое задание 

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Информационно-

психологическая безопасность 

личности 

12 Аналитическое задание 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Терминологические понятия, связанные с понятием «информационная сфера» 

(инфосфера). Основные антагонистические особенности инфосферы. 

2. Анализ основных противоречий в инфосфере, приводящим к возникновению 

информационно-психологических угроз. 

3. Субъекты и объекты информационно-психологических и информационно- 

технических угроз в инфосфере. 

4. Перечень и краткая характеристика информационно психологических угроз, 

направленных на различные сферы общественной жизни, в том числе 

«технологического терроризма».  

5. Обзор и анализ примеров реализации и последствий основных направлений 

информационно-психологических угроз.  

6. Исторические примеры и правовые документы, определяющие необходимость 

защиты членов общества от угроз деструктивного информационно-

психологического воздействия. 

7. Анализ основных критериев классификации процесса дестабилизирующего 

воздействия киберугроз на сознание человека. 

8. Информационная экология человека.  

9. Кодекс правил информационного поведения. 

10. Законы информационной гигиены.  

Перечень аналитических заданий к Разделу 1: 

1. Проведение информационно-аналитическое исследования в сети Интернет исторических 

примеров информационно- психологического воздействия на человека на различных 

временных этапах развития общества. 

2. Проведение информационно-аналитическое исследование в сети Интернет примеров 

динамики внедрение в функционирования общества правовой информации федерального, 

муниципального и ведомственных уровней, определяющих вопросы, связанные с 
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обеспечением информационно-психологической безопасности личности и социальных 

групп.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14327-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510644 (дата 

обращения: 09.03.2023). 

3. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518441 

2. Дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14419-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497004 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511239 (дата обращения: 09.03.2023). 

3. Корабельников, С. М.  Преступления в сфере информационной безопасности : учебное 

пособие для вузов / С. М. Корабельников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12769-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519079 (дата 

обращения: 09.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1. Цель информационной гигиены, задачи информационной гигиены, объекты информационной 

гигиены.  

2. Классификация аксиом и законов информационной экологии (по функциональному признаку).  

3. Аксиомы информационной экологии. 

4. Эволюция информационно-гигиенического направления. 
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5. Личностные факторы информационной безопасности.  

6. Виды отклоняющегося, зависимого поведения   

7. Негативные формы и способы воздействия ИКТ.  

8. Игровая компьютерная зависимость.  

9. Особенности современного Интернет-пространства и его влияние на психологическое 

состояние личности.  

10. Правила и нормы сетевого этикета. 

Перечень аналитических заданий к Разделу 2: 

1. Изучить тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость (в оригинале «Internet Addiction Test» – 

тест на интернет-аддикцию). Провести тестирование в своей группе, обработать результаты.  

2. Предложите правила пользования социальными сетями для молодежи. Провести настройку 

программного обеспечения, отслеживающего контент интернета: 1) личные настройки; 2) 

вирусный редактор; 3) алгоритмы выдачи. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература  

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14327-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510644 (дата 

обращения: 09.03.2023). 

3. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518441 

2. Дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14419-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497004 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511239 (дата обращения: 09.03.2023). 

3. Корабельников, С. М.  Преступления в сфере информационной безопасности : учебное 

пособие для вузов / С. М. Корабельников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12769-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519079 (дата 

обращения: 09.03.2023). 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Критерии оценки презентации  

Структура презентации  

1. Правильное оформление титульного листа - 4  

2. Наличие понятной навигации - 4  

3. Отмечены информационные ресурсы - 4  

4. Логическая последовательность информации на слайдах – 4. 

Оформление презентации  

5. Единый стиль оформления - 5  

6. Использование на слайдах разного рода объектов - 5  

7. Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими фай- 5  

8. Использование анимационных объектов - 5  

9. Правильность изложения текста - 5  

10. Использование объектов, сделанных в других программах – 5 

Содержание презентации  

11. Сформулированы проблема и еѐ посылы, раскрыты обстоятельства еѐ проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса - 7. 

12. Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов - 7  

13. Достаточная ѐмкость, содержательность и убедительность представляемого материала 

- 7  

14. Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 7 

 15. Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7  

16. Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели – 7. 

Эффект презентации  

17. Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление  от просмотра 

презентации 12 

Сумма баллов 100. 

Если студент набирает от 85 до 100 – оценка «отлично»; от 72 до 84 – оценка «хорошо», 

от 51 до 71 – оценка «удовлетворительно», менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 (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 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 системе зачтено/незачтено. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел 1. 

Информационные 

факторы 

негативного 

воздействия на 

личность  

УК-1, ОПК-9 Устный 

опрос 

1.Терминологические понятия, связанные 

с понятием «информационная сфера» 

(инфосфера). Основные 

антагонистические особенности 

инфосферы. 

2.Анализ основных противоречий в 

инфосфере, приводящим к 

возникновению информационно- 

психологических и информационно 

технических угроз гармоничному и 

безопасному развитию личности, 

обществу и государству. 

3.Субъекты и объекты информационно- 

психологических и информационно- 

технических угроз в инфосфере. 

4.Перечень и краткая характеристика 

информационно психологических угроз, 

направленных на различные сферы 
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общественной жизни и реализуемых, в 

частности, в процессе: политических и 

военных конфликтов, противоправных 

действий, криминальные проявления, а 

также деструктивных актов 

«информационного» и 

«кибертетероризма», как составляющих, 

так называемого «технологического 

терроризма».  

5 Обзор и анализ примеров реализации и 

последствий основных направлений 

информационно психологических угроз.  

6.Исторические примеры и правовые 

документы, определяющие 

необходимость защиты членов общества 

от угроз деструктивного информационно 

психологического воздействия. 

7.Анализ основных критериев 

классификации процесса 

дестабилизирующего воздействие на 

сознание человека с целью корректировки 

в адекватном восприятии окружающего 

общества, в частности:  

•классификация по виду (способу) 

воздействия,  

•классификация по информационно – 

коммуникационным каналам воздействия; 

•классификация по последствиям 

информационно- психологического 

воздействия 

2. Раздел 2. 

Информационно-

психологическая 

безопасность 

личности 

 

ОПК-5, ОПК-9 Устный 

опрос 

1.Понятие социальной инженерии, 

информационной гигиены, цифровой 

гигиены. 

2.Угрозы дестабилизирующего 

воздействия на психологическое 

состояние человека путём осознаваемой 

или не осознаваемой манипуляцией его 

сознанием. 

 3.Основы противодействия угрозам по 
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направлениям: 

•минимизации последствий процесса 

использования методов социальной 

инженерии, осуществляемой в виде 

осознаваемой или не осознаваемой 

манипуляции сознанием человека;  

•применение методов «информационной 

гигиены» для минимизации последствий 

дестабилизирующего воздействия на 

психологическое состояние человека 

«информационного шума»; 

•применение методов «цифровой 

гигиены» для минимизации последствий 

воздействия дестабилизирующих 

факторов, по информационно-

коммуникационным каналам цифрового 

пространства. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Информация как фактор окружающей среды. 

2. Влияние развития информационно-технических средств на изменение 

окружающей информационной среды.  

3. Современные средства массовой информации.  

4. Современные информационные сети.  

5. Влияние информации на здоровье индивидуума.  

6. Информация и психогигиена.  

7. Информация и гигиена труда.  

8. Отрицательное влияние информации на общественное здоровье.  

9. Финансово-экономическая информация и общественное здоровье.  

10. Межнациональная информация и общественное здоровье.  

 

ОПК-5 11. Информация в политике и общественное здоровье.  

12. Информация и последствия вооруженных конфликтов.  

13. Экологическая информация и общественное здоровье.  

14. Цель информационной гигиены, задачи информационной гигиены, объекты 

информационной гигиены.  

15. Классификация аксиом и законов информационной экологии (по 

функциональному признаку)  

16. Аксиомы информационной экологии.  

17. Эволюция информационно-гигиенического направления.  

18. Информационная экология человека.  

19. Личностные факторы информационной безопасности. 

20. Виды отклоняющегося, зависимого поведения личности.  
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-9 21. Негативные формы и способы воздействия ИКТ.  

22. Игровая компьютерная зависимость.  

23. Особенности современного Интернет-пространства и его влияние на 

психологическое состояние личности. 

24. Правила и нормы сетевого этикета.  

25. Параметры безопасной образовательной среды.  

26. Критерии безопасности информационно-образовательной среды  

27. Способы противодействия типичным информационным угрозам.  

28. Приемы противодействия манипуляциям.  

29. Методы «информационной самозащиты».  

30. Программные средства обеспечения контроля и безопасности работы в 

интернет-пространстве. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14327-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510644 (дата 

обращения: 09.03.2023). 

3. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518441 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14419-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497004 (дата обращения: 

09.03.2023). 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511239 (дата обращения: 09.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/518441
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3. Корабельников, С. М.  Преступления в сфере информационной безопасности : учебное 

пособие для вузов / С. М. Корабельников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12769-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519079 (дата 

обращения: 09.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и лабораторных занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач лабораторной работы, техники безопасности при работе с 

приборами, веществами. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Ааптационные средства. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий лабораторного типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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