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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении теоретических знаний об основах подготовки 

и проведения психологического исследования, применения количественных и качественных 

методов в изучении психологических явлений, в решении научных и прикладных задач соци-

альной психологии. 

Задачи дисциплины: 

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

вания количественных и качественных методов психологического исследования для успешного 

решения научных и прикладных задач социальной психологии. 

2. формирование у обучаемых навыков подготовки и проведения экспериментальных 

психологических исследований с использованием количественных и качественных методов. 

3. развитие у студентов необходимых умений, связанных с планированием и проведени-

ем исследовательских процедур, количественной и качественной обработки результатов соци-

ально-психологических исследований. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация данных» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «История социально-психологического зна-

ния», «Психология маркетинга и коучинга», «Когнитивная психология», «Психология лично-

сти», «Психодиагностика. Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дис-

циплин: «Психология лидерства и управления». 

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

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомотори-

ки, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и ак-

центуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека (ПК-5) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специально-

сти 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПК-2 способностью к от-

бору и применению 

психодиагностиче-

ских методик, адек-

ватных целям, си-

туации и континген-

ту респондентов с 

последующей мате-

матико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией 

Знать: 

- принципы экспериментального исследования психики 

личности и психических явлений в малой группе для со-

ставления психодиагностического заключения; 

- этапы проведения эксперимента, позволяющие решать 

типовые психолого-педагогические задачи служебной дея-

тельности; 

Уметь: 

- проводить диагностическое обследование, ставить психо-

логический диагноз на симптоматическом, этиологическом 

и типологическом уровнях; 

-проводить количественный и качественный анализ данных 

психологического исследования 

Владеть:  

- критериями выбора плана и стратегии проведения экспе-

риментального исследования; 

- методами математико-статистического анализа; 

- способностью составления заключения по результатам 

психодиагностического обследования. 

ПК-5 способностью к пси-

хологической диаг-

ностике, прогнози-

рованию изменений 

и динамики уровня 

развития познава-

тельной и мотиваци-

онно-волевой сферы, 

самосознания, пси-

хомоторики, способ-

ностей, характера, 

темперамента, функ-

циональных состоя-

ний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психи-

ческих отклонениях 

с целью гармониза-

ции психического 

функционирования 

человека 

Знать: 

- возможности подбора и целесообразного применения ди-

агностических процедур в рамках экспериментальных ис-

следований; 

Уметь: 

- определять цель, задачи исследования, составлять план 

проведения эксперимента; 

- обрабатывать полученные в ходе экспериментальных воз-

действий данные, проводить их анализ и интерпретацию 

- проводить сопоставительный анализ диагностических 

данных, полученных с помощью различных методик, про-

гнозировать развитие исследуемых особенностей и состав-

лять на этой основе научные рекомендации; 

Владеть: 

 - особенностями экспериментального применения психо-

логических тестов и методик, адекватных психодиагности-

ческой ситуации; 

- технологией планирования и проведения эксперимента; 

- программным обеспечением Exel, SPSS, Statistica для об-

работки, анализа и преобразования полученных исследова-

тельских данных; 
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2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-

лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего   

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

40 40 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 24 24 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

   

Учебные занятия лекционного типа  4 4 

Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 
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8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема на-

учного мошенничества 

18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 3.2. Методы и единицы качест-

венного анализа данных 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

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

№ 

п/

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В с е г о
 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а ,  в  т . ч .  п р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я
 

Контактная работа обучающихся 
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п с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 7 11 1 2  5 3 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема на-

учного мошенничества 

18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Методы и единицы качест-

венного анализа данных 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
с

ег о
 

С
а

м
о

ст о
я

т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

т
а
, 

в
 

т
.ч . п
р

о
м

еж у
т

о
ч

н
а я
 

а
т

т
е

ст а
ц

и
я

 Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 13 5 1 1  1 2 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема на-

учного мошенничества 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Методы и единицы качест-

венного анализа данных 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

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

циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
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п/

п 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Основы на-

учного исследова-

ния 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Количест-

венный анализ ре-

зультатов исследо-

вания 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Качест-

венный анализ ре-

зультатов исследо-

вания 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 

Раздел 4 Представ-

ление результатов 

психологических 

исследований 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Основы научного исследования. 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный методологии экспериментальных 

исследований и выявить на этой основе особенности современных представлений о научном 

знании. 

Тема 1.1. Методологические основы проведения социально-психологического исследования 

Предмет, задачи и структура экспериментальной психологии. Проблемы экспериментальной 

психологии. Основные научные работы по экспериментальной психологии. 

Методология науки (общие понятия). Уровни методологии. Современное представление о 

научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. Парадигма, научная революция, принци-

пы верификации и фальсификации научного знания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое познание? 

2. Назовите различные уровни и формы познания. 

3. Что такое житейская психология? 

4. Что представляет собой научное познание? 

5. Что такое наука? 

6. Назовите основные характеристики науки. 

7. Перечислите основные признаки науки. 

8. Что такое парадигма в науке? 

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

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

Тема 1.2. Планирование и проведение научного исследования. Этические нормы исследова-

ния и проблема научного мошенничества 

Общая характеристика психологического исследования. Этапы научного исследования. Тео-

рия как реконструкция реальности и ее структура. Классификации научных теорий. Научная 

проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. Виды научных гипотез. 

Классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные психологи-

ческие методы. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

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

2. Что такое базис научной теории? 

3. В чем заключается сущность принципа верифицируемости научной теории? 

4. В чем сущность принципа фальсифицируемости научной теории? 

5. Что такое теория? 

6. Что такое проблема? 

7. Что такое гипотеза в психологических исследованиях? 

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

9. Какие формы научного мошенничества Вам известны? 

 

Раздел 2 Количественный анализ результатов исследования 

Цель: Рассмотреть существующие в зарубежной и отечественной психологии классификации 

количественных исследовательских методов, проанализировать конкретные методы, их досто-

инства и недостатки, возможности их использования в эмпирических исследованиях. 

Тема 2.1. Классификация методов количественного анализа данных. 

Классификация методов количественного анализа данных – описательная (дескриптивная) 

статистика, статистика вывода (статистическая индукция), многомерный анализ данных. Опи-

сательная (дескриптивная) статистика. Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее 

арифметическое); меры положения (квантили и процентили); меры изменчивости, вариативно-

сти признака (размах, коэффициент вариации, стандартное отклонение, дисперсия, z-

преобразование, асимметрия и эксцесс), их общая характеристика, назначение, ограничения в 

интерпретации данных. Графическая иллюстрация параметров распределения.  

Статистика вывода (индуктивная статистика). Классификация научных задач и методов их 

математико-статистического решения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

2.  Основные особенности планирования и организации исследования. 

3. Эксперимент как основной метод психологических и педагогических исследований. 

4. Структурированное интервью: сущность и особенности реализации. 

5. Структурированное наблюдение как количественный метод исследований. 

Тема 2.2. Анализ зависимостей. Многомерный анализ данных 
Классификация многомерных методов по назначению, по структуре и виду исходных данных. 

Классификация методов многомерного анализа данных и их применение в научно-

исследовательской деятельности для решения прикладных задач в гуманитарных, социальных и 

естественных науках. 

Компьютерный анализ данных в психологии. Статистические пакеты для обработки данных: 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), STATISTICA, STADIA. Обобщение данных в 

психологическом исследовании. Статистические и аналитические обобщения. Выборка испы-

туемых и решение о последующих обобщениях в количественном исследовании. Мета-

аналитические исследования в психологии. Представление количественных данных.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Измерения в психологии. Шкалы измерений. 

2. Табличный способ представления статистических данных. 
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3. Графический способ представления статистических данных. 

4. Меры центральной тенденции, вариативности. 

5. Нормальный закон распределения. 

6. Стандартные законы распределения случайной величины. 

7. Проверка статистических гипотез. 

8. Изучение зависимостей между переменными. 

9. Сравнение двух и более независимых совокупностей. 

10. Сравнение двух и более зависимых совокупностей. 

11. Многомерный статистический анализ. 

 

Раздел 3. Качественный анализ результатов исследования 

Цель:  Обобщить теоретический материал, посвященный типологии качественных методов 

анализа результатов исследования и на этой основе сформировать практические навыки экспе-

риментальной работы. 

Тема 3.1. Общая характеристика качественных методов в психологии  

Общая характеристика качественных методов исследования. Уровни качественной методо-

логии: подходы, стратегии, методы и процедуры. История качественных исследований. Соот-

ношение понятий качественные методы исследования и качественный анализ.  

Особенности планирования исследования в случае использования качественных методов. 

Этапы качественного исследования. Полевое качественное исследование.  Основные мысли-

тельные операции качественного анализа экспериментальных данных: наименование, логиче-

ское генерирование, вербальное комбинирование, интерпретация, номологизация, определение, 

индуктивное и дедуктивное предсказание, синтаксическое комбинирование, верификация, до-

казательство, объяснение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое замысел исследования? 

2. Что такое процедура исследования? 

3. Что такое методика исследования? 

4. Определение понятий: качественная методология, качественные методы исследования, 

качественный анализ. 

5. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, решаемые с 

помощью качественных исследований. 

6. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная характеристика 

качественных и количественных методов.  

Тема 3.2. Методы и единицы качественного анализа данных  

Общее представление о дескриптивном феноменологическом анализе, интерпретативном 

феноменологическом анализе, тематическом анализе (качественном контент-анализе), конвер-

сационном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и нарративном интервью, обосно-

ванной теории, исследовании действием. Критерии валидности данных, полученных с помо-

щью качественных методов, и процедуры повышения валидности. Сильные и слабые стороны 

количественных и качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Области применения качественных методов психологического исследования: психоло-

гическая экспертиза различных социальных программ 

2. Методология качественно-количественных исследований. Количественный контент-

анализ, качественный контент-анализ. 

3. Планирование количественного исследования с точки зрения качественной методологии. 

Качественные методы получения «сырых» данных. 

4. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников группы. 

5. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных методов. 

Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 
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6. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы ана-

лиза. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации каче-

ственного анализа. 

7. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, нарративный ана-

лиз, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной методологии. 

8. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности данных в качественном 

исследовании. (Д. Сиверман). 

9. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и надеж-

ности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности качествен-

ного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

10. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии анализа 

результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного исследования. Классифи-

кация типов анализа. Компьютерный анализ результатов качественных исследований. 

 

Раздел 4 Представление результатов психологических исследований 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и проведения ис-

следования в рамках ВКР, особенностям представления и защиты результатов исследования, 

сформировать практические навыки использования диагностических методик на практике. 

Тема 4.1.Требования к оформлению научных отчетов и результатов исследований 

Научный вывод, артефакты и контроль. Логика вывода. Таксономия. Правдоподобие конку-

рентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, контролировании артефактов. Допол-

нительное варьирование. 

Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. Экс-

перименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и структура описания данных в исследовании. 

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

3. Перечислите и охарактеризуйте основные наиболее распространенные формы представ-

ления результатов в психологическом исследовании. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные варианты текстового представления научных 

результатов. 

Тема 4.2. Правила представления данных и их визуализация 

Визуальный анализ данных. Порядок выбора типа диаграммы, сохранение ее шаблона. Диа-

граммы на основе таблицы Excel. Автоматическое создание диаграммы, настройка осей, добав-

ление вспомогательной оси в диаграмме, отображение таблицы данных. 

Порядок оформления результатов исследования. Требование ГОСТ. Международный биб-

лиографический стандарт APA к подготовке рукописи к публикации. Правила оформления 

ссылок на список литературы. Технические требования к оформлению текста.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отчет о результатах научного исследования, основные требования к его составлению и 

содержанию. 

2. Перечислите основные формы представления результатов исследований в научно-

исследовательских рабах. 

3. В чем заключается научное и практическое предназначение отчета? 

4. Раскройте структуру отчета научно-исследовательской работы. 

5. Перечислите основные требования к написанию научной статьи. 

6. Основные требования к подготовке и оформлению рукописи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Практикум по решению задач: 
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На основании житейского вопроса сформулируйте научную проблему, тему работы, 

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

работы 

Почему одни учителя про-

щают невыполненное до-

машнее задание, а другие 

за это сразу ставят двойку? 

   

Почему Коля в школе 

учился плохо, но сейчас он 

– успешный бизнесмен, а 

Леша учился хорошо, но 

сейчас зарабатывает мало 

денег? 

   

Почему в одних семьях 

дети откровенны с родите-

лями, а в других нет? 

   

Почему девушка, которой 

понравился парень, хочет с 

ним общаться, но от само-

го процесса общения робе-

ет? 

   

Почему иногда человек 

знает, что он поступил не-

правильно, но никак не 

может себя заставить при-

знаться близким в том, что 

он не прав? 

   

Почему вместо того, чтобы 

играть в футбол или ходить 

в спортзал некоторые 

мальчишки бьют витрины 

на остановках или поджи-

гают беседки? 

   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Практикум по решению задач: 
1. Дайте характеристику шкале наименований. Приведите примеры. 

2. Чем характеризуются меры центральной тенденции. 

3. В исследовании на выборке 15 человек были получены следующие результаты: 

- испыт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Балл по тесту 8 7 8 7 6 5 4 9 12 10 4 12 5 7 6 

а) Постройте вариационный ряд исходных данных, определив доли и кумуляту распре-

деления испытуемых. 

б) Представьте полученные данные в графической форме. 

в) Вычислите первичные описательные статистики: меры центральной тенденции и меры 

изменчивости. 

г) Вычислите меры асимметрии и эксцесса. 

д) Сделайте вывод о характере распределения. 

е)Нормализуйте данные распределения, используя двойное преобразование исходных 

значений (Z-баллы, Т-баллы (шкала Мак-Колла)). 

4. Определите, отличаются ли студенты математического и психологического факульте-

тов по показателю вербального интеллекта: 

Психологи: 132, 134, 124, 132, 135, 132, 131, 132, 121, 127, 136, 129, 136, 136. 

Математики: 126, 127, 132, 120, 119, 126, 120, 123, 120, 116, 123, 115. 

5. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки и 

успеваемостью: 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

Самооценка 66 37 56 46 60 46 60 81 52 46 46 48 



 15 

Успеваемость 37 56 48 66 37 60 43 46 52 66 60 46 

Постройте диаграмму рассеяния значений самооценки и успеваемости. 

6. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки и по-

требностью в достижениях (используйте метод ранговой корреляции): 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Самооценка 0,66 0,89 0,17 0,85 0,58 0,41 0,16 0,05 0,57 0,77 0,52 

Потребность в достижениях 12 11 13 11 14 11 10 14 14 14 10 4. 

Постройте диаграмму рассеяния значений потребности в достижениях и самооценки. 

7. Определите степень взаимосвязи между показателем тревожности и никотиновой за-

висимостью (1 - курящий, 0 - не курящий): 

Показатели Испытуемый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность 49 24 24 33 27 27 30 26 40 18 22 30 32 24 16 

Никотиновая зависимость 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Показатели Испытуемый 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Тревожность 14 23 30 16 13 23 25 22 20 14 

Никотиновая зависимость 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Создание эссе - чрезвычайно интересное и полезное занятие. Жанр эссе предполагает 

свободу творчества: позволяет автору в свободной форме излагать мысли, выражать свою точку 

зрения, субъективно оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу 

когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, часто это разговор вслух, выраже-

ние эмоций и образность. Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на 

любую тему и в любом стиле. 

На первом плане эссе - личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. Это 

главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на свободу творчества, пи-

сать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную идею (даже на традицион-

ном материале), нестандартный взгляд на какую-либо проблему. 

Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и реко-

мендаций. 

Структурная схема эссе 
Введение — определение основного вопроса эссе  

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказа-

тельство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос.  

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эс-

се.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе высказываний. 

Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

Структура аргументации (доказательства)  
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргу-

менты, вывод или оценочные суждения.  

• Тезис — это сужение, которое надо доказать.  

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.  

• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или 

взглядах.  

Требования, предъявляемые к эссе 
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, кото-

рая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре.  
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4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические поня-

тия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.  

Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1) изучите теоретический материал;  

2) уясните особенности заявленной темы эссе;  

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;  

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть 

суть тезиса и собственной позиции;  

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

2) проанализируйте содержание написанного;  

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последова-

тельность изложенного;  

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Алгоритм написания эссе 
Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. Выберите 

ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:  

а) интересна вам;  

б) вы в целом поняли смысл этого высказывания;  

в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете личный 

опыт и т.д.).  

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом пе-

рифраза (скажите то же самое, но своими словами).  

Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете аргумен-

ты и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить полемиче-

ский характер.  

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д.  

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации.  

Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык  

вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).  

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это будет 

ваш условный план.  

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это выска-

зывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.).  

Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. Сформулируйте 

общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.  

Тематика эссе: 
1. Качественные методы исследования в психологии личности. 

2. Качественные методы исследования в социальной психологии. 

3. Качественные методы исследования в клинической психологии. 

4. Качественные методы исследования в этнографии. 

5. Метод grounded theory: классические исследования. 

6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: преемственность и различие. 

7. Феноменологический метод в истории психологии. 

8. Феноменология в практике консультирования и психотерапии. 

9. Нарративные концепции личности в современной психологии. 

10. Принципы нарративной психотерапии. 

11. Нарративный анализ социальной идентичности. 
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12. Интерпретативные репертуары межличностных отношений в глянцевых журналах. 

13. Интерпретативные репертуары нарциссизма в современной культуре. 

14. Позиционирование терапевта и клиента в психотерапевтической сессии. 

15. Критический дискурс-анализ предубеждений. 

16. Критический дискурс-анализ политических медиа. 

17. Проблема интерпретации в психоанализе. 

18. Новые направления психоаналитической теории. 

19. Методы арт-терапии в современных качественных исследованиях. 

20. Фотография как эмпирический объект качественного анализа. 

21. Проективные методы исследования в клинике и маркетинге: сходства и различия. 

22. Практика «смешанных исследований» (mixed method).  

23. Нормативный процесс научного исследования. 

24. Сущность педагогического, психологического и психолого-педагогического исследова-

ния. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Подготовьте и выполните проектное задание из предложенных ниже в соответствии с 

правилами оформления научных отчетов. 

Проектные задания  
1. Доклад на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, парадигмы 

психологии. 

2. Доклад с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и неклассиче-

ской парадигмы в психологии. Критический анализ 3 –х примеров реальных научных исследо-

ваний с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

3. Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты операционали-

зации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами поиска ответа на ис-

следовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

4. Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 10 на-

именований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и русскоязычными 

индексами цитирования, поисковыми системами. 

5. Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) для его 

измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план валидизации полу-

ченного инструмента. 

6. а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных экспе-

риментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче; б) Критический 

анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков выбранного авто-

рами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

7. Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных ста-

тистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, корреляционный ана-

лиз, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный анализ и пр.); описать кри-

терии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные результаты. 

8. Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ фрагмента 

текста с использованием любого метода качественного анализа. 

9. Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, содержа-

тельный характер связи задач количественных и качественных серий, способы интеграции по-

лученных данных. 

10. Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

11. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы психологии» 

или «Психологический журнал» по основным этапам психологического исследования: 1. про-

блема исследования; 2. определите объект и предмет исследования; 3. цели и задачи исследова-
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ния; 4. сформулируйте гипотезы исследования; 5. методы исследования; 6. интерпритация ре-

зультатов; 7. выводы, обобщения. 

12. Метод наблюдения в психологическом исследовании: 1. Подобрать рисунки, фотографии 

людей, отличающихся различным типом телосложения, принадлежащих к разным расам, разно-

го возраста. Выделить общие и характерные признаки. 2. Провести физиогномический анализ 

известных российских политиков. 

13. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании: 1. Разработайте 

анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к выбранной профессии». Проведите 

опрос. Проанализируйте полученные ответы. 2. Проведите опрос кого-либо по сценарному оп-

роснику (например, М.Е. Литвака, Э. Берна). Проанализируйте результат.  

14. Проективные методы в психологическом исследовании: 1. Опишите часто используемые 

графические методы в психодиагностике. Укажите: - название методики; - автора (разработчи-

ка) методики; - цель методики; - краткая характеристика методики; - инструкция для испытуе-

мых; - обработка и интерпретация результатов. - возрастную группу, при работе с которой мо-

жет быть использована данная методика. 2. Проанализируйте тематический детский рисунок. 

15. Биографический метод в психологическом исследовании: 1. Напишите автобиографию. 

2. Проанализируйте чужую автобиографию, используя биографический метод. 

 

 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

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

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-2 способностью к от-

бору и применению 

психодиагностиче-

ских методик, аде-

кватных целям, си-

туации и контин-

генту респондентов 

с последующей ма-

тематико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией 

Знать: 

- принципы экспериментального исследования 

психики личности и психических явлений в ма-

лой группе для составления психодиагностиче-

ского заключения; 

- этапы проведения эксперимента, позволяющие 

решать типовые психолого-педагогические зада-

чи служебной деятельности; 

Раздел 1-4 

Уметь: 

- проводить диагностическое обследование, ста-

вить психологический диагноз на симптоматиче-

ском, этиологическом и типологическом уровнях; 

-проводить количественный и качественный ана-

лиз данных психологического исследования 

Раздел 1-4 

Владеть:  

- критериями выбора плана и стратегии проведе-

ния экспериментального исследования; 

Раздел 1-4 
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- методами математико-статистического анализа; 

- способностью составления заключения по ре-

зультатам психодиагностического обследования. 

ПК-5 способностью к 

психологической 

диагностике, про-

гнозированию из-

менений и динами-

ки уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, са-

мосознания, пси-

хомоторики, спо-

собностей, харак-

тера, темперамента, 

функциональных 

состояний, лично-

стных черт и ак-

центуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с це-

лью гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Знать: 

- возможности подбора и целесообразного при-

менения диагностических процедур в рамках экс-

периментальных исследований; 

Раздел 1-4 

Уметь: 

- определять цель, задачи исследования, состав-

лять план проведения эксперимента; 

- обрабатывать полученные в ходе эксперимен-

тальных воздействий данные, проводить их ана-

лиз и интерпретацию 

- проводить сопоставительный анализ диагности-

ческих данных, полученных с помощью различ-

ных методик, прогнозировать развитие исследуе-

мых особенностей и составлять на этой основе 

научные рекомендации; 

Раздел 1-4 

Владеть: 

 - особенностями экспериментального примене-

ния психологических тестов и методик, адекват-

ных психодиагностической ситуации; 

- технологией планирования и проведения экспе-

римента; 

- программным обеспечением Exel, SPSS, 

Statistica для обработки, анализа и преобразова-

ния полученных исследовательских данных; 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно ос-

воил программный материал, исчер-

пывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно его излагает, тес-

но увязывает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется с от-

ветом при видоизменении задания, 

умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной ма-
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териал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, на-

рушает последовательность в изложе-

нии программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, за-

дание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению за-

дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено вер-

но, отмечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены погрешно-

сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение на-

выками и умениями 

при выполнении 

практических зада-

ний, самостоятель-

ность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

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

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

1. Теоретико-методологические основания использования качественных и количественных 

методов в психологическом исследовании.  

2. Основы психологического измерения.  

3. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов исследования. 
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4. История развития качественных и количественных методов в психологии. 

5. Проблема качества данных и возможности его повышения. 

6. Основные этапы построения эмпирического исследования. 

7. Особенности построения выборки и подбора методов исследования 

8. Особенности обработки и анализа количественных данных. 

9. Основные особенности использования групповых методов качественного исследования. 

10. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

11. Основные особенности планирования и организации исследования. 

12. Основные подходы к анализу качественных данных. 

13. Уровни анализа результатов качественного исследования. 

14. Методы эмпирического исследования. 

15. Методы обработки и анализа данных исследования. 

16. Определение понятий: качественная методология, качественные методы исследования, 

качественный анализ. 

17. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, решаемые с 

помощью качественных исследований. 

18. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная характеристика 

качественных и количественных методов. 

19. Смешанные методы исследования. Сочетание количественных и качественных методов в 

конкретных психологических исследованиях. 

20. Принцип интерпретации в качественной методологии. Принцип единства языка и позна-

ния. Постструктурализм (М. Фуко): язык как дискурс и технология власти. 

21. Критерии объективности качественного исследования. Понятия валидности и надежно-

сти качественного исследования. 

22. Постановка проблемы исследования. Теоретический анализ проблемы исследования. 

Выбор методологии. 

23. Определение и соотношение понятий «цель», «задача», «объект», «предмет» исследова-

ния. Интерпретация и операционализация основных понятий. 

24. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

25. Процедура исследования. Проблема выборочного метода. Основные понятия выбороч-

ного метода. 

26. Способы построения выборки. Репрезентативная выборка. Принцип случайного отбора 

респондентов. 

27. Подбор (разработка) и обоснование методов исследования и способов обработки его ре-

зультатов. Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического инструмента-

рия исследования. 

28. Рабочий план исследования. Пилотаж методик и других элементов программы исследо-

вания. Выбор ситуации исследования. 

29. Особенности выборки и анализа данных. Способы регистрации данных. Классификация 

ошибок. Источники систематических ошибок. 

30. Экспертные опросные листы. Отличительные характеристики экспертных опросных ме-

тодов. Экспертные интервью и фокус-группы, client visits. 

31. Креативные экспертные группы: брейнсторминг, дельфи, синектика. 

32. Уровни измерения и допустимые статистики. Первичное описание и упорядочивание 

данных: простая (одномерная) группировка. Абсолютные значения и проценты. «Укрупнение» 

интервала шкал. «Свертка» данных. Показатели центральной тенденции и рассеивания. 

33. Взаимосвязи показателей: перекрестная (двухмерная) группировка. Меры статистиче-

ской взаимосвязи признаков (коэффициенты корреляции): общая классификация. 

34. Многомерная эмпирическая классификация признаков и поиск общих зависимостей: ме-

тод факторного анализа. 

35. Эмпирическая типологизация испытуемых: метод кластерного анализа. 

36. Интерпретация и анализ статистических данных, проверка гипотез. Переход от стати-

стических выводов к содержательным. 
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37. Планирование и организация фокус-группового исследования. Правила рекрутирования. 

Подготовка топик-гайда. 

38. Групповая динамика и социально-психологические процессы и феномены в фокус-

группе. Специфика телефонных и on-line фокус-групп. 

39. Психологические характеристики участников фокус-группы. Управление фокус-группой 

(модерирование). 

40. Модификации фокус-групп: расширенные креативные группы; десантные группы; пар-

ти-группы; группы конфликта; номинальные группы. Процедурные особенности, планирова-

ние, рекрутирование. 

41. Области применения качественных методов психологического исследования: психоло-

гическая экспертиза различных социальных программ, социальные исследования, политика, 

финансы, маркетинг, реклама, средства массовой информации, здравоохранение. 

42. Методология качественно-количественных исследований. Количественный контент-

анализ, качественный контент-анализ. Планирование количественного исследования с точки 

зрения качественной методологии. Качественные методы получения «сырых» данных. 

43. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников группы. 

44. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных методов. 

Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 

45. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы ана-

лиза. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации каче-

ственного анализа. 

46. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, нарративный ана-

лиз, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной методологии. 

47. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности данных в качественном 

исследовании. (Д. Сиверман). Проблема адаптации критериев объективности для качественных 

методов. 

48. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и надеж-

ности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности качествен-

ного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

49. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии анализа 

результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного исследования. Классифи-

кация типов анализа. Компьютерный анализ результатов качественных исследований. 

50. Процесс и этапы анализа результатов: непосредственные данные (транскрипты, стено-

граммы), описательные утверждения, интерпретации. Возможные уровни обобщения результа-

тов. 

51. Формы представления результатов: графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, ком-

ментарии, технический отчет, рекомендации, развернутый аналитический отчет. Требования, 

предъявляемые к аналитическому отчету. 

 

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

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

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Артемьева, О. А.  Качественные и количественные методы исследования в психологии 

: учебное пособие для вузов / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2022. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08999-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491743 

 

2. Леонова, Е. В.  Эмпирические методы психологического исследования : учебное посо-

бие для вузов / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10982-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495021 

 

3. Носс, И. Н.  Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для вузов / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15597-6. — Текст : электронный // Образовательная платфор-

ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509121 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Елисеев, О. П.  Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / О. П. 

Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 

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

URL: https://urait.ru/bcode/492943 

 

2. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491574 

 

3. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491575 

 

https://urait.ru/bcode/491743
https://urait.ru/bcode/495021
https://urait.ru/bcode/509121
https://urait.ru/bcode/492943
https://urait.ru/bcode/491574
https://urait.ru/bcode/491575
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ресур-

са 
Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефера-

ты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный ин-

декс научного цити-

рования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цити-

рование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естест-

венным, техническим, обществен-

ным, гуманитарным наукам и ис-

кусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпус-

каемых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и 

интерпретация данных» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заня-

тиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семина-

ров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

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

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 
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самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

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

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

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

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

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

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

венное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие тео-

ретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисцип-

лине.  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине 

Для изучения дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата) 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, эк-

ран 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, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6  Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и 

интерпретация данных» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» 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 «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучаю-

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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щимся 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 учеб-

ник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы (руководители психологических лабораторий, школьные психологи, психологи 

социально-реабилитационных центров и пр.). 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  (модуля)  
- формирование у студентов  представлений об основных направлениях психологическо-

го изучения коммуникации и методах воздействия в социальной психологии.  

- овладение знаниями о специфике массового сознания, механизмах массовой коммуни-

кации и формирование на этой основе навыков практической работы в сфере массовых комму-

никаций и технологий. 

- формирование у студентов способности анализировать с помощью психологических 

понятий конкретные коммуникативные ситуации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 «Психо-

логия» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История социально-психологического знания», «Социальная психоло-

гия», «Когнитивная психология», «Психология личности», «Психодиагностика. Эксперимен-

тальные и прикладные методы в исследовательской и консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» является базовым для по-

следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология лидерства и 

управления». 

 

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

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Углубленные знания и навыки, которые студент должен получить в процессе изучения 

дисциплины, будут способствовать успешной профессиональной деятельности в области рабо-

ты и изучения социальных групп и (или) продолжения профессионального образования. 

Изучение дисциплины предназначено для углубления и интеграции знаний, умений, на-

выков и компетенций, сформированных в процессе изучения вышеуказанных базовых учебных 

дисциплин, и поэтому оно предполагает наличие таких знаний, умений, навыков и компетен-

ций, как:  

- знание структуры психологии массовых коммуникаций, её предмета, задач, особенно-

стей методологии, истории становления, основных направлений исследований; 

- готовность к  обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели  и вы-

бору путей  её достижения. 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специально-

сти 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: ОК-6; ПК-4 

 

 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 
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ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: типы, виды, формы и модели межкультурной и деловой 
коммуникации; 
лингвистических и психологических основ эффективной меж-
культурной и деловой коммуникации; 
основные принципы работы в гомогенном и гетерогенном кол-
лективе; 
особенности вербального и невербального поведения предста-
вителей разных социальных групп и культур. 

Уметь: правильно интерпретировать конкретные проявления 
коммуникативного поведения в различных ситуациях общения, в 
том числе в ситуации межкультурных контактов; преодолевать 
влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах коммуникации 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия с представи-
телями различных социальных групп и культур, основанного на 
принципах партнерских отношений;  
Владеть навыками успешного преодоления барьеров межкуль-
турного общения  

ПК-4 способностью к вы-

явлению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учетом осо-

бенностей возрас-

тных этапов, кризи-

сов развития и фак-

торов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессио-

нальной и другим 

социальным группам 

Знать: специфику психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

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

Владеть: навыками к выявлению специфики психического функ-
ционирования человека с учетом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социаль-
ным группам 
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2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-

лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 72 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Учебные занятия семинарского типа 20 20 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

14 14 

Выполнение практических заданий 14 14 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

   

Учебные занятия лекционного типа  4 4 
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Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

50 14 36 

Выполнение практических заданий 45 12 33 

Рубежный текущий контроль 8 2 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 4 14 2 3  5 4 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 3.1. Психологические аспекты 

межличностной коммуникации 

 

18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 5 13 3 2  4 4 
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 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-

кации 

18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

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

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 7 11 1 2  5 3 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 3.1. Психологические аспекты 

межличностной коммуникации 

 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 8 10 2 1  4 3 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-

кации 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 
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Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 13 5 1 1  1 2 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 3.1. Психологические аспекты 

межличностной коммуникации 

 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 13 5 1 1  1 2 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-

кации 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

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

циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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№ 

п/

п 

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

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Общее 

представление о 

процессе коммуни-

кации 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Вербаль-

ная и невербальная 

коммуникация 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Межлич-

ностная коммуни-

кация 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 
Раздел 4 Массовая 

коммуникация 
9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общее представление о процессе коммуникации 

Структура коммуникативного процесса. Коммуникативные позиции. Цели коммуникации. Эле-

менты коммуникативного поля (нормы, стили, скрипты, когнитивная нагрузка, пространствен-

ные и временные ограничения). Коммуникативные барьеры. Обратная связь, правила негатив-

ной обратной связи. Основные теоретические подходы к анализу коммуникации: когнитивизм и 

необихевиоризм. 

 Определение и структура аттитюда. Свойства аттитюда (включенность в когнитивную систему, 

амбивалентность, определенность, доступность и сила). Функции аттитюдов. 

Степень и условия влияния аттитюдов на поведение. 

Намерения и их взаимосвязь с поведением: теории разумной активности, запланированного по-

ведения, саморегуляции. Ограничения теорий. 

Влияние поведения на аттитюды. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера: основные 

положения и эффекты. Теория самовосприятия Д.Бема: основное положение и эффекты. 
Методики изучения аттитюдов и их взаимосвязи с поведением. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема изменения индивидуальной психики под воздействием массы. 

2.  Проблема инстинктивного поведения человека в массе. 



 11 

3.  Зависимость массового поведения от личности. 

4.  Типы «вожаков». 

     

 

Раздел 2 Вербальная и невербальная коммуникация 

 

Подобие и различие вербальной и невербальной коммуникации. Ситуация затрудненного об-

щения. Системы невербальной коммуникации. Принцип равновесия.  

Цели невербальной коммуникации. 

Проблема кодирования единиц невербальной коммуникации (системы кодирования 

Р.Бердвистла, П.Экмана, К.Леонхарда, словари невербального поведения). 

Механизмы декодирования невербальных сообщений. Факторы, оказывающие влияние на точ-

ность декодирования. 

Методики изучения невербальной коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ механизмов массовой психологии: заражение, подражание и внушение.  

2. Взаимосвязь и взаимозависимость механизмов массовой психологии. 

3. Заражение как механизм психологии массы.  

4. Подражание как следствие заражения.  

5. Внушение, заражение и подражание как следствие заражения.  

 

 

Раздел 3. Межличностная коммуникация 

Навыки получения информации в межличностной коммуникации: психологические аспекты 

слушания, интерпретации замечаний и определения правды/лжи. 

Влияние групповой дискуссии на качество групповых решений. Эффекты групповой дискус-

сии: социальная леность, влияние большинства (в т.ч. огруппление мышления), влияние мень-

шинства, групповая поляризация. Этапы групповой дискуссии, психологические способы по-

вышения качества групповых решений. Необихевиоральный подход: модель К.Ховланда (ста-

дии и механизмы убеждения), теория социальной оценки М.Шерифа и К.Ховланда.  

Когнитивный подход: вероятностная модель анализа информации Р.Петти и Дж.Качоппо, эври-

стико-систематическая модель Ш.Чейкен: основные положения, условия выбора стратегий ана-

лиза сообщения, сравнение и критика когнитивных моделей. 

Методики изучения эффективности убеждающей коммуникации. 

Условия эффективности убеждающего сообщения: особенности коммуникатора, аудитории и 

сообщения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнение межличностной и массовой коммуникации.  

2. Сравнение традиционных каналов СМК. 

3. Необихевиоральный подход к изучению массовой коммуникации: социально-когнитивная 

теория. 

4. Когнитивный подход к изучению массово коммуникации: модели прайминга, повестки дня, 

культивации, «использования и удовлетворения».  

Раздел 4 Массовая коммуникация 

Специфика массовой коммуникации. Различие традиционных каналов СМК. 

Когнитивный (модели прайминга, повестки дня, культивации, «использования и удовлетворе-

ния») и необихевиоральный (социально-когнитивная теория) подходы к изучению СМК 

Скорость влияния СМК: модель диффузии инноваций. 
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Степень влияния СМК: различие влияния СМК в зависимости от уровня образования аудито-

рии; опосредованность влияния СМК. 

Передача и получение информации: новости. Определение и виды новостей. Дополнительные 

признаки новостей. Новости как способ интерпретации событий. Условия эффективности ново-

стей.  

Влияние на когнитивную активность аудитории: образовательные сообщения – основные на-

правлении влияния. 

Изменение аттитюдов и поведения аудитории: уровни межличностного и общественного взаи-

модействия. 

Влияние сообщений СМК на здоровый образ жизни: направления влияния, условия эффектив-

ности и последствия кампаний социального маркетинга. Влияние сообщений СМК с элемента-

ми агрессии: стадии воздействия, условия, последствия. Влияние сексуальных материалов в 

СМК: последствия и стадии воздействия. 

Воздействие СМК на политические аттитюды и поведение: направления влияния. Влияние со-

общений СМК на массовое поведение: определение и виды слухов, их профилактика и устране-

ние. Роль СМК в ходе боевых действий. 

Изменение физиологического и эмоционального состояния: направления влияния. 

Характеристики пользователей Интернета: социодемографические и психологические (опреде-

ляющие вероятность и характер использования сетей).  

Особенности сетевого: технологические и психологические (коммуникативный, интерактивный 

и перцептивный аспекты, самопрезентация и идентичность). 

Цели коммуникации в Интернете. Получение информации в электронных сетях: факторы, 

влияющие на эффективность сайтов. Влияние на когнитивную активность и принятие решения: 

основные направления, специфика функционирования электронных групп (групповая динамика 

и принятие решений; факторы, влияющие на эффективность «электронных групп»). Изменение 

аттитюдов пользователей: эффективность рекламных банеров. Изменение эмоционального со-

стояния в электронных сетях. Изменение Я-концепции в электронной коммуникации. Измене-

ние поведения в электронной коммуникации: направления влияния 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучение групповой динамики и принятия решений; факторов, влияющих на эффектив-

ность «электронных групп». 

2. Изменение Я-концепции в электронной коммуникации. Изменение поведения в элек-

тронной коммуникации: направления влияния.  

3. Интернет-зависимость: виды, симптомы, последствия, стадии развития, особенности ад-

диктов и терапевтическая работа с ними. 

4. Изучение психологических механизмов. Используемых в процессе описания телевизи-

онного события в СМК. 

5. Определение истинности или ложности сообщения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции.  

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы функционирования 

3. Массовая коммуникация: психологический и социально-психологический аспекты анализа 

4. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуникации 
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5. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

6. Психологические механизмы восприятия содержания в массовой коммуникации 

7. Особенности воздействия различных СМИ как следствие различия их выразительных средств 

8. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность и массы 

9. Стереотипизация сознания и поведения в массовой коммуникации 

10. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой коммуникации 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой коммуникации 

2. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием 

3. Теории медиаэффектов 

4. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне 

5. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне 

6. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления 

7. Убеждения. Психологические модели убеждающего воздействия 

8. СМИ как "четвертая власть": психологические и социально-психологические аспекты 

9. Психологическое изучение пропаганды 

10. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы 



 14 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды 

2. Манипулирование: природа, формы и механизмы. Основные манипулятивные технологии в 

системе массовых коммуникаций. 

3. Роль СМИ в пропаганде и агитации 

4. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 

5. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов 

6. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

7. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов 

8. Мода как социально-психологический феномен 

9. История изучения моды и ее социокультурных и социопсихологических функций 

10. Психология творчества в коммуникационном процессе 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 
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 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Творческие способности и творческое мышление 

2. Механизмы творчества. Методы активизации творческого мышления 

3. Психологические особенности научного творчества 

4. Психология творчества в ПР-деятельности 

5. Креативная психология в рекламном деле 

6. Психология имиджмейкера 

7. Психология творчества журналиста 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: типы, виды, формы и модели межкультурной и 
деловой коммуникации; 
лингвистических и психологических основ эффектив-
ной межкультурной и деловой коммуникации; 
основные принципы работы в гомогенном и гетеро-
генном коллективе; 
особенности вербального и невербального поведения 
представителей разных социальных групп и культур. 

Раздел 1-4 

Уметь: правильно интерпретировать конкретные про-
явления коммуникативного поведения в различных 
ситуациях общения, в том числе в ситуации межкуль-
турных контактов; преодолевать влияние стереотипов 
и осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах коммуникации 

Раздел 1-4 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия с 
представителями различных социальных групп и 
культур, основанного на принципах партнерских от-
ношений;  
Владеть навыками успешного преодоления барьеров 
межкультурного общения  

Раздел 1-4 

ПК-4 способностью к 

выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей воз-

растных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Знать: специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его принадлеж-
ности к гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

Раздел 1-4 

Уметь: выявлять специфику психического функциони-
рования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его при-
надлежности к гендерной, этнической, профессио-
нальной и другим социальным группам 

Раздел 1-4 

Владеть: навыками к выявлению специфики психиче-
ского функционирования человека с учетом особен-
ностей возрастных этапов, кризисов развития и фак-
торов риска, его принадлежности к гендерной, этни-
ческой, профессиональной и другим социальным 
группам 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОК-6 

ПК-4 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

1) обучающийся глубоко и прочно ос-

воил программный материал, исчер-
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Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

пывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно его излагает, тес-

но увязывает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется с от-

ветом при видоизменении задания, 

умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной ма-

териал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, на-

рушает последовательность в изложе-

нии программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

ОК-6 
ПК-4 

 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, за-

дание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению за-

дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено вер-

но, отмечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены погрешно-

сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ОК-6 
ПК-4 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение на-

выками и умениями 
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при выполнении 

практических зада-

ний, самостоятель-

ность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

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

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

 

1.  Структура коммуникативной ситуации.   

2.  Сравнение вербальной и невербальной коммуникации. 

3.  Определение, структура, свойства и функции аттитюдов.  

4.  Степень и условия влияния аттитюдов на намерения и поведение. 

5.  Изменение аттитюдов через изменение поведения: теории Л.Фестингера и Д.Бема. 

6.  Методики изучения аттитюдов и их связи с поведением. 

7.  Бихевиоральные модели убеждающей коммуникации. 

8. Когнитивные модели убеждающей коммуникации. 

9. Характеристики коммуникатора и аудитории, оказывающие влияние на эффективность 

сообщения. 

10.  Характеристики сообщения, оказывающие влияние на его эффективность. 

11. Системы  и цели невербальной коммуникации.  

12.  Проблемы кодирования невербальной коммуникации. 

13.  Проблемы декодирования невербальной коммуникации. 

14.  Методики изучения невербальной коммуникации. 

15.  Навыки получения информации в межличностной коммуникации. 

16. Эффекты групповой дискуссии 

17. Этапы и способы повышения эффективности групповой дискуссии. 

18.  Сравнение межличностной и массовой коммуникации. Сравнение традиционных кана-

лов СМК. 

19. Необихевиоральный подход к изучению массовой коммуникации: социально-

когнитивная теория. 

20.  Когнитивный подход к изучению массово коммуникации: модели прайминга, повестки 

дня, культивации, «использования и удовлетворения».  

21.  Направление и скорость влияния СМК.  

22.  Степень влияния СМК и его осознание аудиторией. 

23.  Передача информации и влияние на когнитивную активность аудитории в МК. 

24. Изменение аттитюдов и поведения в МК: здоровый образ жизни, агрессивное и сексу-

альное поведение. 

25. Изменение аттитюдов и поведения в МК: политическое поведение, массовое поведение, 

поведение в ходе боевых действий. 

26. Изменение эмоционального состояния аудитории и Я-концепции. 

27. Характеристики пользователей электронных сетей. 

28. Характеристики сетевого общения. 

29.  Получение информации и изменение аттитюдов в электронных сетях. 

30.  Влияние на когнитивную активность и принятие решения в электронных сетях:  

31.  Изменение эмоционального состояния и Я-концепции в электронной коммуникации.  

32.  Интернет-зависимость и терапевтическая работа с ней.  
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Антонова, Н. В.  Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для вузов / 

Н. В. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00520-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/488952 

 

Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник для 

вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496255 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и практи-

кум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492898 

 

Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496320 

https://urait.ru/bcode/488952
https://urait.ru/bcode/496255
https://urait.ru/bcode/492898
https://urait.ru/bcode/496320
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины 

(модуля). 

 

№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ресур-

са 
Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефера-

ты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный ин-

декс научного цити-

рования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цити-

рование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естест-

венным, техническим, обществен-

ным, гуманитарным наукам и ис-

кусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпус-

каемых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предпо-

лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-

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

стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

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

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

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

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

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

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

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

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

венное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие тео-

ретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисцип-

лине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 
2. Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине 

Для изучения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата)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, эк-

ран 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, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психология массовых коммуникаций» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» 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 «Психология массовых коммуникаций» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-

боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-

хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных тех-

нологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-

зентация, форум и др.).  

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

(руководители психологических лабораторий, школьные психологи, психологи социально-

реабилитационных центров и пр.). 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  (модуля)  
Целью данного курса является ознакомление с основными категориями понятия "Психология 

маркетинга и рекламы". Освоение дисциплины подразумевает наличие у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области общей психологии (психологии познавательных 

процессов), социальной психологии, психологии труда и психологии управления. Основная 

цель курса - сформировать у студентов системные представления о психологических законо-

мерностях, сопровождающих рекламные явления в сфере бизнеса и предпринимательства, о 

психологических методах исследования и оптимизации этих явлений, о психологических осо-

бенностях деятельности специалистов в области бизнеса и рекламы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология маркетинга и рекламы» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 «Психо-

логия» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История социально-психологического знания», «Социальная психоло-

гия», «Когнитивная психология», «Психология личности», «Психодиагностика. Эксперимен-

тальные и прикладные методы в исследовательской и консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» является базовым для по-

следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология лидерства и 

управления». 

 

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

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Углубленные знания и навыки, которые студент должен получить в процессе изучения 

дисциплины, будут способствовать успешной профессиональной деятельности в области рабо-

ты и изучения социальных групп и (или) продолжения профессионального образования. 

Изучение дисциплины предназначено для углубления и интеграции знаний, умений, на-

выков и компетенций, сформированных в процессе изучения вышеуказанных базовых учебных 

дисциплин, и поэтому оно предполагает наличие таких знаний, умений, навыков и компетен-

ций, как:  

- знание структуры психологии маркетинга и рекламы, её предмета, задач, особенностей 

методологии, истории становления, основных направлений исследований; 

- готовность к  обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели  и вы-

бору путей  её достижения. 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специально-

сти 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: ОК-6; ПК-4 

 

 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, 

Знать: Теоретические основы, методы, технологии прове-

дения рекламной деятельности 
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толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Уметь: Исследовать психологические аспекты эффективно-

сти рекламы, соблюдать этические нормы при осуществле-

нии рекламной деятельности, анализировать причины не-

эффективной рекламы 

Владеть: этикета в рекламной деятельности, применения 

элементов рекламных сообщений  

ПК-4 способностью к вы-

явлению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учетом осо-

бенностей возрас-

тных этапов, кризи-

сов развития и фак-

торов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессио-

нальной и другим 

социальным группам 

Знать: специфику психического функционирования чело-

века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендер-

ной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Уметь: выявлять специфику психического функционирова-

ния человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-

альным группам 

Владеть: навыками к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональ-

ной и другим социальным группам 

 

  



 6 

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-

лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 72 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Учебные занятия семинарского типа 20 20 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

14 14 

Выполнение практических заданий 14 14 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

   

Учебные занятия лекционного типа  4 4 
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Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

50 14 36 

Выполнение практических заданий 45 12 33 

Рубежный текущий контроль 8 2 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 9 27 5 5  9 8 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Методы воздействия в рек-

ламе 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 4 14 2 3  5 4 

 Тема 3.2. Убедительность рекламы и 18 5 13 3 2  4 4 
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используемые методы убеждения. 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-

фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

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

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 7 11 1 2  5 3 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 15 21 3 3  9 6 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Методы воздействия в рек-

ламе 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Убедительность рекламы и 

используемые методы убеждения. 
18 8 10 2 1  4 3 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-
18 7 11 1 2  5 3 
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фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

 

Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 13 5 1 1  1 2 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 26 10 2 2  2 4 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Методы воздействия в рек-

ламе 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Убедительность рекламы и 

используемые методы убеждения. 
18 13 5 1 1  1 2 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-

фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

18 13 5 1 1  1 2 
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Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

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

циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

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

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Общее 

представление о 

психологии рек-

ламы 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Психоло-

гические основы 

рекламы 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Методы 

воздействия в 

рекламе 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 
Раздел 4 Мотивы 

в рекламе 
9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общее представление о психологии рекламы 

Экономические предпосылки возникновения новых методов в продвижении товаров и 

услуг. 

Социально-психологические следствия изменения рыночной конъюнктуры.  
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Недостаточность известных экономико-статистических методов анализа рынка для ус-

пешного продвижения продукции и социально-психологические следствия этого  

Основные выводы, сделанные исследователями рекламы 50-х годов. 

Почему в современной западной рекламистике считается, что "люди часто не знают чего 

хотят и вовсе не расположены делиться своими симпатиями и антипатиями". 

Затраты на рекламу и тенденции их роста. 

Эксперименты 50-60-х годов по воздействию на подсознание рекламных обращений. 

Критерии эффективности рекламы в 50-60-е годы 20-го века  

Основная установка американских рекламистов в тот период.  

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Фирмы, занимающиеся оценкой эффективности рекламы. 

2. Концепции грандиозной рекламы.  

3. Когда и какая реклама особенно раздражает. 

4. Когда и какая реклама становится вашей любимой.  

5. Привлечение интереса публики к рекламе. 

 

     

 

Раздел 2 Психологические основы рекламы 

Анализ механизмов массовой психологии: заражение, подражание и внушение.  

Взаимосвязь и взаимозависимость механизмов массовой психологии. 

Заражение как механизм психологии массы.  

Подражание как следствие заражения.  

Внушение, заражение и подражание как следствие заражения.  

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фирмы, занимающиеся оценкой эффективности рекламы. 

2. Концепции грандиозной рекламы.  

3. Когда и какая реклама особенно раздражает. 

4. Когда и какая реклама становится вашей любимой.  

Привлечение интереса публики к рекламе 

 

Раздел 3. Методы воздействия в рекламе 

Восприятие рекламных обращений и его особенности. 

Как возникает осведомленность о рекламируемой продукции. 

Суть "понимания" в рекламе товаров и услуг. 

Психологические аспекты возникновения убеждения. 

Запоминание и узнавание как эффект закрепляющих воздействий рекламных обращений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
5. Исследования "внушающих доверие". 
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6. Исследование Пекораро и роль внешних данных в возникновении доверия.  

7. Исследования Уолстера и Э.Стингера относительно убеждающих сообщений.  

8. Апелляция к эмоциям и исследования Джаниса и Фежбека. 

9. Когнитивный диссонанс и его использование как метода убеждения в рекламе.  

 

Раздел 4 Мотивы в рекламе 

Основные представители анализа мотивов и исследователи роли бессознательного в рекламе. 

Две основные психологические идеи - результат анализа мотивов.  

Психоаналитическая традиция и анализ мотивов в современной рекламе США.  

Методы анализа мотивов. 

Три основных психологических состояния с точки зрения анализа мотивов. 

Смягчение или подавление чувства вины как психологическое основание многих эффективных 

слоганов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

10. Тактика "нога в дверях" 

11. Тактика "не могли бы вы уделить мне пару минут" 

12. Тактика "негативная психология" и исследование Брэма.  

13. Тактика "групповое давление" 

14. Тактика "расплывчатые формулировки" и исследования Хариса.  
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции.  

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы функционирования 

3. Массовая коммуникация: психологический и социально-психологический аспекты анализа 

4. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуникации 

5. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

6. Психологические механизмы восприятия содержания в массовой коммуникации 

7. Особенности воздействия различных СМИ как следствие различия их выразительных средств 

8. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность и массы 

9. Стереотипизация сознания и поведения в массовой коммуникации 

10. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой коммуникации 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 
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Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой коммуникации 

2. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием 

3. Теории медиаэффектов 

4. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне 

5. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне 

6. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления 

7. Убеждения. Психологические модели убеждающего воздействия 

8. СМИ как "четвертая власть": психологические и социально-психологические аспекты 

9. Психологическое изучение пропаганды 

10. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды 

2. Манипулирование: природа, формы и механизмы. Основные манипулятивные технологии в 

системе массовых коммуникаций. 

3. Роль СМИ в пропаганде и агитации 

4. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 

5. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов 

6. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

7. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов 

8. Мода как социально-психологический феномен 

9. История изучения моды и ее социокультурных и социопсихологических функций 

10. Психология творчества в коммуникационном процессе 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Творческие способности и творческое мышление 

2. Механизмы творчества. Методы активизации творческого мышления 

3. Психологические особенности научного творчества 
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4. Психология творчества в ПР-деятельности 

5. Креативная психология в рекламном деле 

6. Психология имиджмейкера 

7. Психология творчества журналиста 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

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

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: Теоретические основы, методы, техноло-

гии проведения рекламной деятельности 

Раздел 1-4 

Уметь: Исследовать психологические аспекты 

эффективности рекламы, соблюдать этические 

нормы при осуществлении рекламной деятельно-

сти, анализировать причины неэффективной рек-

ламы 

Раздел 1-4 

Владеть: этикета в рекламной деятельности, при-

менения элементов рекламных сообщений  

Раздел 1-4 
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ПК-4 способностью к 

выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей воз-

растных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Знать: специфику психического функционирова-

ния человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Раздел 1-4 

Уметь: выявлять специфику психического функ-

ционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этниче-

ской, профессиональной и другим социальным 

группам 

Раздел 1-4 

Владеть: навыками к выявлению специфики пси-

хического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска, его принадлежности к ген-

дерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно ос-

воил программный материал, исчер-

пывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно его излагает, тес-

но увязывает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется с от-

ветом при видоизменении задания, 

умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной ма-

териал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, на-

рушает последовательность в изложе-

нии программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 
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ОК-6 
ПК-4 

 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, за-

дание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению за-

дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено вер-

но, отмечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены погрешно-

сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение на-

выками и умениями 

при выполнении 

практических зада-

ний, самостоятель-

ность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

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

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

 
1. ПР  и  реклама:  сходство  и  различия  (психологический  и  социально- психологический аспекты)  

2. Психологическое воздействие в рекламе  

3. Психотехнология рекламного дела 

 4. Психология рекламы в прессе  

5. Психология рекламы по телевидению 

 6. Психология наружной рекламы  

7. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 
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 8. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов  

9. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

10. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов  

11. Предрассудки и их разновидности  

12. Основные причины возникновения и распространения предрассудков  

13. Слухи и предрассудки в ПР-деятельности 

 14. Мода как социально-психологический феномен 

 15. История, методология и результаты изучения моды  

16. Психологические аспекты функционирования моды и модного поведения 

 17. Психология творчества в коммуникационном процессе 

 18. Творческие способности и творческое мышление 

 19. Методы активизации творческого мышления 

 20. Психология творчества журналиста 

 21. Психология творчества в ПР-деятельности 

 22. Креативная психология в рекламном деле  

23. Знаки, символы и эмблемы в коммуникационных процессах: место, роль, функции 

 24. Психологические особенности политической символики и эмблематики  

25. Психологические особенности социокультурных символов и эмблем  

26. Психологические особенности коммерческой символики и эмблематики 

 27. Символика и эмблематика в корпоративном имидже  

28. Основные подходы, направления и методология в исследованиях массовой коммуникации 

 29. Психологические и социально-психологические аспекты изучения массовой коммуникации 

 30. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

 31. Типология аудитории. Сегментация аудитории 

 32. Проективные методы в изучении аудитории 

 33. Метод фокус-групп, его особенности, достоинства и недостатки 

 34. Контент-анализ в изучении массовой коммуникации 

 35. Анкетирование, интервью и тестирование в психологических исследованиях массовой коммуника-

ции  
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Гуревич, П. С.  Социология и психология рекламы в 2 т. Том 1 : учебное пособие для 

вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09048-2. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494895 

 

2.  Гуревич, П. С.  Социология и психология рекламы в 2 т. Том 2 : учебное пособие для 

вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09484-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494897 

 

3. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454 

 

4. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под редакцией Т. 

А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Текст : электронный // Образовательная платфор-

ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489171 

 

https://urait.ru/bcode/494895
https://urait.ru/bcode/494897
https://urait.ru/bcode/496454
https://urait.ru/bcode/489171
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. Коряги-

на, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 440 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489271 

 

 

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

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

вой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449749 

 

3. 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 : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/491009 

 

4. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и прак-

тикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454078 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины 

(модуля). 

 

№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ресур-

са 
Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефера-

ты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

 https://urait.ru/ 

https://urait.ru/bcode/489271
http://www.biblio-online.ru/bcode/449749
https://urait.ru/bcode/491009
http://www.biblio-online.ru/bcode/454078
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный ин-

декс научного цити-

рования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цити-

рование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естест-

венным, техническим, обществен-

ным, гуманитарным наукам и ис-

кусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпус-

каемых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предпола-

гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной рабо-

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

стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

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

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

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

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

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

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

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

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

венное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие тео-

ретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисцип-

лине.  
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине 

Для изучения дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 «Психо-

логия» (уровень бакалавриата)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, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» 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 «Психология маркетинга и рекламы» предусмотрено при-

менением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-

боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-

хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных тех-

нологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-

зентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы (руководители 

психологических лабораторий, школьные психологи, психологи социально-реабилитационных 

центров и пр.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

психологии стрессоустойчивости, а также теории и практике тайм-менеджмента с 

последующим применением в профессиональной сфере информационно-аналитического и 

организационно-управленческого характера. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомиться с термином «стресс» и его историей. 

2. Познакомиться с понятием «стрессоустойчивость» в психологии. 

3. Рассмотреть особенности стресс-менеджмента (управление стресс-

состояниями). 

4. Рассмотреть специфику селф-менеджмента (самоуправления). 

5. Познакомиться с понятием «тайм-менеджмент» (управление временем) в 

психологии. 

6. Изучить процессы и правила тайм-менеджмента. 

7. Рассмотреть специфику обучения и методик тайм-менеджмента. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Социальная психология»  по направлению подготовки 

37.03.01 Психология очная,  очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Психология 

личности», «Социальная психология», «Правоведение» 

Изучение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплин (модулей): «Организационная психология. Экспертиза и 

консалтинг», «Проектная деятельность». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6, ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Социальная психология»  по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

В результате освоения дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория 

и практика тайм-менеджмента» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенци

и 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Супервизия ОПК-6  Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональн

ой компетенции, 

в том числе за 

счет понимания 

и готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует 

определенный 

уровень 

профессиональн

ой рефлексии 

 

Знать: требования 

профессиональной 

компетенции 

специалиста по 

управлению 

конфликтами, в том 

числе в 

организации. 

Уметь: 

настраиваться на 

эффективную 

работу и работать 

под супервизией 

Владеть: 

способами 

поддержания 

профессиональной 

компетенции в 

сфере управления 

конфликтами, в том 

числе, с 

применением 

супервизии; 

способностью 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует 

понимание 

возможности 

супервизии как 

метода развития 

профессиональн

ой рефлексии 

 

Знать особенности 

осуществления 

супервизии в 

конфликтологическ

ой практике, как 

способе 

активизации 

профессиональной 

компетентности 

специалиста; форме 

профессионального 

сопровождения в 

ситуации 

целенаправленного 

обучения 

специалиста новым 

методам и 

технологиям 

Уметь 
использовать 

супервизию как 



способ оценки 

своего положения 

как специалиста в 

профессиональном 

пространстве; как 

способ воздействия 

на собственное 

эмоциональное 

благополучие в 

профессиональной 

деятельности; как 

профилактику 

профессиональном

у выгоранию, 

проявлению 

ассертивности, 

защите свои 

границы от 

давления и 

агрессивных 

вторжений. 

Владеть 

приемами 

самоорганизации и 

самообучения при 

проведении 

супервизии в 

профессиональной 

сфере деятельности 

 

 

ОПК-6.3.  

Владеет 

приемами 

самоорганизаци

и и 

самообучения в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности 

Знать: нормы 

культуры 

мышления, основы 

логики, нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа. 

Умеет: адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 



анализировать 

социально 

значимые 

проблемы. 

Владеет: навыками 

постановки цели, 

способностью в 

устной и 

письменной речи 

логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Организационн

о-

управленческая  

 

ПК-1 Способность 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

организовывать 

коммуникацию в 

условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

ИПК-1.1 

Использует 

теоретические 

знания из 

области 

конфликтологии 

с целью 

выстраивания 

продуктивного 

взаимодействие 

и организации 

коммуникации в 

условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

Знать 

Знать специфику 

распространённых 

эмоциональных 

состояний и чувств, 

проявляющихся в 

конфликтном 

взаимодействии 

между людьми 

Уметь 

распознавать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; уметь 

отрефлексировать 

чувства другого 

человека 

настроиться на 

позитивное 

общение; 

социально-

приемлемыми 

способами, открыто 

проявлять и 

передавать эмоции 

и чувства, 

самовыражаться в 

общении, 

проявлять 

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 



сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Владеть 

навыками 

практического 

применения правил 

делового и 

речевого этикета, а 

также 

бесконфликтного 

общения в процессе 

регулирования 

конфликтного 

взаимодействия. 

ИПК-1.2 

Планирует и 

выстраивает 

процесс 

продуктивного 

взаимодействия 

и коммуникации 

в условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

 

Знать: 
Анализирует суть 

спора в целях 

применимости 

процедуры 

медиации 

Уметь: 

Организует и 

проводит саму 

процедуру 

медиации для 

конфликтующих 

сторон, включая 

разъяснение сути 

процедуры 

медиации 

конфликтующим 

сторонам 

Владеть: 

Готовит проекты 

документов, 

используемых в 

ходе подготовки, 

организации, 

проведении 

процедуры 

медиации и по ее 

завершению 

ИПК-1.3 

Применяет 

современные 

методы 

продуктивного 

взаимодействия 

и коммуникации 

в условиях 

столкновения 

Знать: условия и 

факторы 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов; формы 

общения, 

способствующие 

разрешению 

конфликтов. 



интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

Уметь: 

моделировать 

процесс ведения 

переговоров; 

применять на 

практике приемы и 

тактики 

переговорного 

процесса, 

использовать 

переговоры как 

способ 

конструктивного 

разрешения; 

использовать на 

практике техники 

нейтрализации. 

деструктивных 

тактик 

взаимодействия в 

конфликте. 

Владеть приемами 

и тактиками 

технологии 

посредничества, 

как способа 

урегулирования 

конфликтных 

отношений. 



ИПК-1.4 

Реализует 

программу 

мероприятий 

мирного 

разрешения 

конфликта и 

оценивает 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знать: методику 

регулирования и 

критерии оценки 

эффективности 

мирного 

разрешения 

конфликта. 

Уметь выявлять 

наиболее 

ситуативно 

эффективные 

приемы и техники 

регулирования 

конфликта; 

сопоставлять и 

анализировать 

степень их 

эффективности в 

ситуации реального 

конфликта. 

Владеть приемами 

мирного 

разрешения 

конфликта и 

способами оценки 

их эффективности 

как на этапе 

разработки 

программы 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликта так и на 

этапе протекания 

постконфликтной 

стадии после его 

завершения. 

 

 

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 8 семестре, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 
18   18  



учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 6   6  

Практические занятия 12   12  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа      

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
18   18  

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
63   63  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 

Диф.зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108   99  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (Семестр 8)  

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

стресса и 

стрессоустойчивости. 

33 21 12 2 4 
 

6 

 

Тема 1.1. Термин 

«стресс» и его история. 
17 11 6 2 2 

 
2 

 

Тема 1.2. Понятие 

«стрессоустойчивость» 

в психологии. 

16 10 6 
 

2 
 

4 
 

Раздел 2. 

Методологические 

основы стресс- и селф-

менеджмента. 

33 21 12 2 4  6 

 

Тема 2.1. Стресс-

менеджмент как 

управление стресс-

состояниями.анализа 

Психологическая 

структура деятельности. 

17 11 6 2 2  2 

 



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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
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а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Тема 2.2. Селф-

менеджмент как 

самоуправление. 
16 10 6  2  4 

 

Раздел 3. 

Методологические 

основы тайм-

менеджмента. 

33 21 12 2 4  6 

 

Тема 3.1. Понятие «тайм-

менеджмент» в 

психологии. 

17 11 6 2 2  2 
 

Тема 3.2. Процессы и 

правила тайм-

менеджмента. 

16 10 6  2  4 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 
 

Общий объем, часов 72 63 36 6 12 
 

18  

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
108 63 36 6 12 

 
18  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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о
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о

л
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Раздел 1. 

Методологическ

ие основы 

психологии 

стресса и 

стрессоустойчив

ости 

21 10 

Подготовка к лекционным 
и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 

форма рубежного 
контроля по усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Методологическ

ие основы 

стресс- и селф-

менеджмента 

21 10 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 
форма рубежного 

контроля по усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Методологическ

ие основы тайм-

менеджмента 
21 10 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 

форма рубежного 

контроля по усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
63 30   27    6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
63 30   27    6   

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ. 

Цель – познакомиться с методологическими основами психологии стресса и 

стрессоустойчивости. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс; стрессоустойчивость. 

 

Тема 1.1. Термин «стресс» и его история. 

Цель – познакомиться с термином «стресс» и его историей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс; гомеостаз; психология 

стресса; термин «стресс» и его история; У.Б. Кеннон (универсальная реакция 

«бороться» или «бежать»); Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного 

синдрома); Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс»); общий 

адаптационный синдром; стрессоры; реакция «стресс»; два влияния стресса; 

потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида; 

распространенные заблуждения о термине «стресс». 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

2) _ Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

3) _ гомеостаз 

4) _ два влияния стресса 

5) _ общий адаптационный синдром 

6) _ потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

7) _ психология стресса 

8) _ распространенные заблуждения о термине «стресс» 

9) _ реакция «стресс» 



10) стресс 

11) стрессоры 

12) термин «стресс» и его история 

13) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

 

Тема 1.2. Понятие «стрессоустойчивость» в психологии. 

Цель – познакомиться с понятием «стрессоустойчивость» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: метод множественной регрессии; 

стрессоустойчивость; восемь основных структурных компонентов 

стрессоустойчивости; волевой компонент стрессоустойчивости; интеллектуальный 

компонент стрессоустойчивости; коммуникативный компонент стрессоустойчивости; 

мотивационный компонент стрессоустойчивости; операциональный (моторный) 

компонент стрессоустойчивости; познавательный компонент стрессоустойчивости; 

физиологический компонент стрессоустойчивости; эмоциональный компонент 

стрессоустойчивости; четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости; 

стрессонеустойчивые; стрессотормозные; стрессотренируемые; стрессоустойчивые; 

четыре основных преимущества стрессоустойчивости; гармоничная, спокойная жизнь и 

внутри семьи, и на работе; позитивное видение мира; созидание, а не разрушение; 

физическое здоровье; крылатые выражения о стрессоустойчивости. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ волевой компонент стрессоустойчивости 

2) _ восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3) _ гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

4) _ интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

5) _ коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

6) _ крылатые выражения о стрессоустойчивости 

7) _ метод множественной регрессии 

8) _ мотивационный компонент стрессоустойчивости 

9) _ операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

10) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

11) познавательный компонент стрессоустойчивости 

12) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

13) стрессоустойчивость 

14) физиологический компонент стрессоустойчивости 

15) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

16) характеристика стрессонеустойчивых 

17) характеристика стрессотормозных 

18) характеристика стрессотренируемых 

19) характеристика стрессоустойчивых 

20) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

21) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

22) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-

МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель – познакомиться с методологическими основами стресс- и селф-

менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс-менеджмент; селф-

менеджмент. 

 

Тема 2.1. Стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 



Цель – рассмотреть стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: менеджмент; общие цели 

менеджмента; задача менеджмента; стресс-менеджмент; три главные направления 

стресс-менеджмента; два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте 

профессиональной деятельности; организационные меры управления стрессами; 

изменение организационного климата как организационная мера управления стрессами; 

оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ как 

организационная мера управления стрессами; индивидуальные меры управления 

стрессами; умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами; модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами; 

поддержание физического здоровья и физической активности как индивидуальная мера 

управления стрессами; стресс-мониторинг; индивидуальный временной предел стресса; 

основные причины стресса руководителей и подчиненных; физическая нагрузка как 

причина стресса; психологическая нагрузка как причина стресса; индивидуальные 

способы борьбы со стрессами на работе и в быту; две категории «народных» техник 

управления стрессом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2) две категории «народных» техник управления стрессом 

3) задача менеджмента 

4) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

5) индивидуальные меры управления стрессами 

6) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7) индивидуальный временной предел стресса 

8) менеджмент 

9) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

10) общие цели менеджмента 

11) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ 

как организационная мера управления стрессами 

12) организационные меры управления стрессами 

13) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

14) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

15) психологическая нагрузка как причина стресса 

16) стресс-менеджмент 

17) стресс-мониторинг 

18) три главные направления стресс-менеджмента 

19) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

20) физическая нагрузка как причина стресса 

 

Тема 2.2. Селф-менеджмент как самоуправление. 
Цель – рассмотреть селф-менеджмент как самоуправление. 

Перечень изучаемых элементов содержания: самоуправление; 

самопрограммируемые системы; саморегуляция; самостоятельность; сознательность; 

целенаправленность; самоорганизующаяся команда; самоменеджмент; формирование 

личной миссии как способ самоменеджмента; формирование привычек как базовый 

метод самоменеджмента; создание ритуалов как способ самоменеджмента; 

сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента; точить топор как 

подготовка к заданию и способ самоменеджмента; умение говорить «нет» как способ 



самоменеджмента; использование инструментов саморазвития как способ 

самоменеджмента; смысл самоменеджмента; основная цель самоменеджмента; 

преимущества от самоменеджмента; пять навыков самоменеджмента; навык 

правильного планирования как навык самоменеджмента; навык деловых переговоров как 

навык самоменеджмента; навык управления временем как навык самоменеджмента; 

навык лидерства как навык самоменеджмента; самомотивация как навык 

самоменеджмента; положения сущности самоменеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

2) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

3) навык лидерства как навык самоменеджмента 

4) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

5) навык управления временем как навык самоменеджмента 

6) основная цель самоменеджмента 

7) положения сущности самоменеджмента 

8) преимущества от самоменеджмента 

9) пять навыков самоменеджмента 

10) самоменеджмент 

11) самомотивация как навык самоменеджмента 

12) самоорганизующаяся команда 

13) самопрограммируемые системы 

14) саморегуляция 

15) самостоятельность 

16) самоуправление 

17) смысл самоменеджмента 

18) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

19) сознательность 

20) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

21) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

22) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

23) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

24) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

25) целенаправленность 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель – познакомиться с методологическими основами тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: тайм-менеджмент. 

 

Тема 3.1. Понятие «тайм-менеджмент» в психологии. 
Цель – познакомиться с понятием «тайм-менеджмент» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: время; тайм-менеджмент; 

управление временем; организация времени; методы управления временем; планирование 

как метод управления временем; распределение как метод управления временем; 

постановку целей как метод управления временем; делегирование как метод управления 

временем; анализ временных затрат как метод управления временем; мониторинг как 

метод управления временем; организация как метод управления временем; составление 

списков и расстановку приоритетов как метод управления временем; основные задачи 

тайм-менеджмента; три основных вида тайм-менеджмента; персональный (личный) 

тайм-менеджмент; профессиональный тайм-менеджмент; социальный тайм-

менеджмент; основные понятия тайм-менеджмента; концепция управления временем; 

методы управления временем; система управления временем; необходимость внедрения 

тайм-менеджмента в жизнь. 



Вопросы для самоподготовки: 
1) _ анализ временных затрат как метод управления временем 

2) _ время 

3) _ делегирование как метод управления временем 

4) _ концепция управления временем 

5) _ методы управления временем 

6) _ методы управления временем 

7) _ мониторинг как метод управления временем 

8) _ необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

9) _ организация времени 

10) организация как метод управления временем 

11) основные задачи тайм-менеджмента 

12) основные понятия тайм-менеджмента 

13) персональный (личный) тайм-менеджмент 

14) планирование как метод управления временем 

15) постановку целей как метод управления временем 

16) профессиональный тайм-менеджмент 

17) распределение как метод управления временем 

18) система управления временем 

19) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

20) социальный тайм-менеджмент 

21) тайм-менеджмент 

22) три основных вида тайм-менеджмента 

23) управление временем 

 

Тема 3.2. Процессы и правила тайм-менеджмента. 

Цель – изучить процессы и правила тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: признаки недостатка времени; 

процессы управления временем; анализ как процесс управления временем; моделирование 

стратегий как процесс управления временем; целеполагание как процесс управления 

временем; планирование и расстановка приоритетов как процесс управления временем; 

реализация как процесс управления временем; контроль достижения цели, выполнения 

планов, подведение итогов по результатам как процесс управления временем; дефицит 

рабочего времени (хронофаги); причины недостатка времени; причины дефицита 

времени; основные правила тайм-менеджмента; представление, что сегодня последний 

день, как правило тайм-менеджмента; систематическое планирование как правило 

тайм-менеджмента; фильтрация информации как правило тайм-менеджмента; 

исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента; концентрация от 

начала до конца на одном задании как правило тайм-менеджмента; умение расставлять 

приоритеты как правило тайм-менеджмента; применение приема «съешьте лягушку на 

завтрак!» как правило тайм-менеджмента; соблюдение чистоты на столе как правило 

тайм-менеджмента; умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-

менеджмента; комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента; работа 

в определенное время как правило тайм-менеджмента; отдых в заслуженный выходной 

день как правило тайм-менеджмента; правильная постановка цели как правило тайм-

менеджмента; приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как 

правило тайм-менеджмента; принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как 

принцип тайм-менеджмента; принцип планирования как принцип тайм-менеджмента; 

принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента; принцип приоритетов как 

принцип тайм-менеджмента; матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица 

Эйзенхауэра; характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра; характеристика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


квадрат II в матрице Эйзенхауэра; характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра; 

характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ анализ как процесс управления временем 

2) _ дефицит рабочего времени (хронофаги) 

3) _ исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

4) _ комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

5) _ контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

6) _ концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

7) _ матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

8) _ моделирование стратегий как процесс управления временем 

9) _ основные правила тайм-менеджмента 

10) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

11) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

12) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

13) признаки недостатка времени 

14) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

15) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

16) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

17) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

18) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

19) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

20) причины дефицита времени 

21) причины недостатка времени 

22) процессы управления временем 

23) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

24) реализация как процесс управления временем 

25) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

26) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

27) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

28) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

29) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

30) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

31) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

32) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

33) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

34) целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

Тема 3.3. Обучение и методики тайм-менеджмента. 
Цель – познакомиться со спецификой обучения и методик тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: тайм-менеджер; специфика 

общения тайм-менеджера с клиентом; задачи деятельности тайм-менеджера; 

множество школ тайм-менеджмента; темы классического обучения тайм-

менеджмента; аудит личной и управленческой эффективности; определение точки 

отсчёта для создания собственного плана; личная миссия как эмоционально 

мотивирующий фактор; основы стратегического планирования; основы тактического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


планирования (квартал – месяц – неделя – день); искусство определять приоритеты; 

анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения целей); 

использование инструмента «MindMapping»; основы использования программных 

продуктов (MS Outlook, MS Project, MyLifeOrganized и др.) для планирования; 

преимущества человека, планирующего своё время; управление личным временем в 

тайм-менеджменте; двенадцать правил современного тайм-менеджмента; 

недостатки тайм-менеджмента; основные методики тайм-менеджмента; АВС 

планирование как методика тайм-менеджмента; правило Парето или принцип «80 на 

20» как методика тайм-менеджмента; хронометраж как методика тайм-

менеджмента; составления списка задач как методика тайм-менеджмента; принципы 

тайм-менеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) _ анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

3) _ аудит личной и управленческой эффективности 

4) _ двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

5) _ задачи деятельности тайм-менеджера 

6) _ искусство определять приоритеты 

7) _ использование инструмента «MindMapping» 

8) _ личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

9) _ множество школ тайм-менеджмента 

10) недостатки тайм-менеджмента 

11) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

12) основные методики тайм-менеджмента 

13) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

14) основы стратегического планирования 

15) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

16) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

17) преимущества человека, планирующего своё время 

18) принципы тайм-менеджмента 

19) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

20) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

21) тайм-менеджер 

22) темы классического обучения тайм-менеджмента 

23) управление личным временем в тайм-менеджменте 

24) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1) волевой компонент стрессоустойчивости 

2) восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3) Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

4) Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

5) гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

6) гомеостаз 

7) два влияния стресса 



8) интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

9) коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

10) крылатые выражения о стрессоустойчивости 

11) метод множественной регрессии 

12) мотивационный компонент стрессоустойчивости 

13) общий адаптационный синдром 

14) операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

15) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

16) познавательный компонент стрессоустойчивости 

17) потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

18) психология стресса 

19) распространенные заблуждения о термине «стресс» 

20) реакция «стресс» 

21) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

22) стресс 

23) стрессоры 

24) стрессоустойчивость 

25) термин «стресс» и его история 

26) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

27) физиологический компонент стрессоустойчивости 

28) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

29) характеристика стрессонеустойчивых 

30) характеристика стрессотормозных 

31) характеристика стрессотренируемых 

32) характеристика стрессоустойчивых 

33) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

34) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

35) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2) две категории «народных» техник управления стрессом 

3) задача менеджмента 

4) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

5) индивидуальные меры управления стрессами 

6) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7) индивидуальный временной предел стресса 

8) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

9) менеджмент 

10) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

11) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

12) навык лидерства как навык самоменеджмента 

13) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

14) навык управления временем как навык самоменеджмента 

15) общие цели менеджмента 

16) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ 

как организационная мера управления стрессами 



17) организационные меры управления стрессами 

18) основная цель самоменеджмента 

19) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

20) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

21) положения сущности самоменеджмента 

22) преимущества от самоменеджмента 

23) психологическая нагрузка как причина стресса 

24) пять навыков самоменеджмента 

25) самоменеджмент 

26) самомотивация как навык самоменеджмента 

27) самоорганизующаяся команда 

28) самопрограммируемые системы 

29) саморегуляция 

30) самостоятельность 

31) самоуправление 

32) смысл самоменеджмента 

33) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

34) сознательность 

35) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

36) стресс-менеджмент 

37) стресс-мониторинг 

38) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

39) три главные направления стресс-менеджмента 

40) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

41) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

42) физическая нагрузка как причина стресса 

43) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

44) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

45) целенаправленность 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1) АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) анализ временных затрат как метод управления временем 

3) анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

4) анализ как процесс управления временем 

5) аудит личной и управленческой эффективности 

6) время 

7) двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

8) делегирование как метод управления временем 

9) дефицит рабочего времени (хронофаги) 

10) задачи деятельности тайм-менеджера 

11) исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

12) искусство определять приоритеты 

13) использование инструмента «MindMapping» 

14) комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


15) контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

16) концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

17) концепция управления временем 

18) личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

19) матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

20) методы управления временем 

21) методы управления временем 

22) множество школ тайм-менеджмента 

23) моделирование стратегий как процесс управления временем 

24) мониторинг как метод управления временем 

25) недостатки тайм-менеджмента 

26) необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

27) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

28) организация времени 

29) организация как метод управления временем 

30) основные задачи тайм-менеджмента 

31) основные методики тайм-менеджмента 

32) основные понятия тайм-менеджмента 

33) основные правила тайм-менеджмента 

34) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

35) основы стратегического планирования 

36) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

37) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

38) персональный (личный) тайм-менеджмент 

39) планирование как метод управления временем 

40) постановку целей как метод управления временем 

41) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

42) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

43) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

44) преимущества человека, планирующего своё время 

45) признаки недостатка времени 

46) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

47) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

48) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

49) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

50) принципы тайм-менеджмента 

51) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

52) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

53) причины дефицита времени 

54) причины недостатка времени 

55) профессиональный тайм-менеджмент 

56) процессы управления временем 

57) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

58) распределение как метод управления временем 

59) реализация как процесс управления временем 

60) система управления временем 



61) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

62) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

63) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

64) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

65) социальный тайм-менеджмент 

66) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

67) тайм-менеджер 

68) тайм-менеджмент 

69) темы классического обучения тайм-менеджмента 

70) три основных вида тайм-менеджмента 

71) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

72) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

73) управление временем 

74) управление личным временем в тайм-менеджменте 

75) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

76) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

77) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

78) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

79) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

80) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

81) целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ: 

аналитическое задание – апробация самостоятельно подобранного блока процедур 

диагностики 

1) стресса; 

2) стрессоустойчивости. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) особенностей стресс-менеджмента; 

2) особенностей селф-менеджмента. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) восприятия времени; 

2) особенностей тайм-менеджмента. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

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

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» является дифференцированный зачет. 

 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-6  Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

Знать: требования 

профессиональной 

компетенции специалиста 

по управлению 

конфликтами, в том числе 

в организации. 

особенности 

осуществления супервизии 

в конфликтологической 

практике, как способе 

активизации 

профессиональной 

компетентности 

специалиста; форме 

профессионального 

сопровождения в ситуации 

целенаправленного 

обучения специалиста 

новым методам и 

технологиям 

Этап формирования знаний 

Уметь: 

настраиваться на 

эффективную работу и 

работать под супервизией; 

использовать супервизию 

как способ оценки своего 

положения как 

специалиста в 

профессиональном 

пространстве; как способ 

воздействия на 

собственное 

эмоциональное 

благополучие в 

профессиональной 

деятельности; как 

профилактику 

профессиональному 

выгоранию, проявлению 

Этап формирования умений 



ассертивности, защите 

свои границы от давления 

и агрессивных вторжений 

Владеть: способностями 

поддержания 

профессиональной 

компетенции в сфере 

управления конфликтами, 

в том числе, с 

применением супервизии; 

способностью соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога; 

приемами 

самоорганизации и 

самообучения при 

проведении супервизии в 

профессиональной сфере 

деятельности  

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-1 Способность 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие и 

организовывать 

коммуникацию в 

условиях 

столкновения 

интересов сторон 

для обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

Знать: Знать специфику 

распространённых 

эмоциональных состояний 

и чувств, проявляющихся в 

конфликтном 

взаимодействии между 

людьми; 

Этап формирования знаний 

Уметь: распознавать 

эмоциональное состояние 

другого человека; уметь 

отрефлексировать чувства 

другого человека 

настроиться на позитивное 

общение; 

социально-приемлемыми 

способами, открыто 

проявлять и передавать 

эмоции и чувства, 

самовыражаться в 

общении, проявлять 

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

практического применения 

правил делового и 

речевого этикета, а также 

бесконфликтного общения 

в процессе регулирования 

конфликтного 

взаимодействия; 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 



приемами и тактиками 

технологии 

посредничества, как 

способа урегулирования 

конфликтных отношений. 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 



1) АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) анализ временных затрат как метод управления временем 

3) анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

4) анализ как процесс управления временем 

5) аудит личной и управленческой эффективности 

6) волевой компонент стрессоустойчивости 

7) восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

8) время 

9) Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

10) Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

11) гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

12) гомеостаз 

13) два влияния стресса 

14) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

15) две категории «народных» техник управления стрессом 

16) двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

17) делегирование как метод управления временем 

18) дефицит рабочего времени (хронофаги) 

19) задача менеджмента 

20) задачи деятельности тайм-менеджера 

21) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

22) индивидуальные меры управления стрессами 

23) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

24) индивидуальный временной предел стресса 

25) интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

26) исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

27) искусство определять приоритеты 

28) использование инструмента «MindMapping» 

29) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

30) коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

31) комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

32) контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

33) концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

34) концепция управления временем 

35) крылатые выражения о стрессоустойчивости 

36) личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

37) матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

38) менеджмент 

39) метод множественной регрессии 

40) методы управления временем 

41) методы управления временем 

42) множество школ тайм-менеджмента 

43) моделирование стратегий как процесс управления временем 

44) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

45) мониторинг как метод управления временем 

46) мотивационный компонент стрессоустойчивости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


47) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

48) навык лидерства как навык самоменеджмента 

49) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

50) навык управления временем как навык самоменеджмента 

51) недостатки тайм-менеджмента 

52) необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

53) общие цели менеджмента 

54) общий адаптационный синдром 

55) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами 

56) операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

57) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

58) организационные меры управления стрессами 

59) организация времени 

60) организация как метод управления временем 

61) основная цель самоменеджмента 

62) основные задачи тайм-менеджмента 

63) основные методики тайм-менеджмента 

64) основные понятия тайм-менеджмента 

65) основные правила тайм-менеджмента 

66) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

67) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

68) основы стратегического планирования 

69) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

70) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

71) персональный (личный) тайм-менеджмент 

72) планирование как метод управления временем 

73) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

74) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

75) познавательный компонент стрессоустойчивости 

76) положения сущности самоменеджмента 

77) постановку целей как метод управления временем 

78) потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

79) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

80) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

81) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

82) преимущества от самоменеджмента 

83) преимущества человека, планирующего своё время 

84) признаки недостатка времени 

85) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

86) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

87) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

88) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

89) принципы тайм-менеджмента 

90) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

91) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

92) причины дефицита времени 



93) причины недостатка времени 

94) профессиональный тайм-менеджмент 

95) процессы управления временем 

96) психологическая нагрузка как причина стресса 

97) психология стресса 

98) пять навыков самоменеджмента 

99) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

100) распределение как метод управления временем 

101) распространенные заблуждения о термине «стресс» 

102) реакция «стресс» 

103) реализация как процесс управления временем 

104) самоменеджмент 

105) самомотивация как навык самоменеджмента 

106) самоорганизующаяся команда 

107) самопрограммируемые системы 

108) саморегуляция 

109) самостоятельность 

110) самоуправление 

111) система управления временем 

112) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

113) смысл самоменеджмента 

114) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

115) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

116) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

117) сознательность 

118) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

119) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

120) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

121) социальный тайм-менеджмент 

122) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

123) стресс 

124) стресс-менеджмент 

125) стресс-мониторинг 

126) стрессоры 

127) стрессоустойчивость 

128) тайм-менеджер 

129) тайм-менеджмент 

130) темы классического обучения тайм-менеджмента 

131) термин «стресс» и его история 

132) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

133) три главные направления стресс-менеджмента 

134) три основных вида тайм-менеджмента 

135) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

136) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

137) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

138) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

139) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

140) управление временем 

141) управление личным временем в тайм-менеджменте 

142) физиологический компонент стрессоустойчивости 



143) физическая нагрузка как причина стресса 

144) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

145) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

146) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

147) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

148) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

149) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

150) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

151) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

152) характеристика стрессонеустойчивых 

153) характеристика стрессотормозных 

154) характеристика стрессотренируемых 

155) характеристика стрессоустойчивых 

156) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

157) целенаправленность 

158) целеполагание как процесс управления временем; планирование и 

расстановка приоритетов как процесс управления временем 

159) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

160) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

161) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

Аналитические задания: 

1) специфика психологического прогноза восприятия времени 

2) специфика психологического прогноза особенностей селф-менеджмента 

3) специфика психологического прогноза особенностей стресс-менеджмента 

4) специфика психологического прогноза особенностей тайм-менеджмента 

5) специфика психологического прогноза стресса 

6) специфика психологического прогноза стрессоустойчивости 

7) специфика психологической диагностики восприятия времени 

8) специфика психологической диагностики особенностей селф-менеджмента 

9) специфика психологической диагностики особенностей стресс-менеджмента 

10) специфика психологической диагностики особенностей тайм-менеджмента 

11) специфика психологической диагностики стресса 

12) специфика психологической диагностики стрессоустойчивости 

13) специфика психологической коррекции восприятия времени 

14) специфика психологической коррекции особенностей селф-менеджмента 

15) специфика психологической коррекции особенностей стресс-менеджмента 

16) специфика психологической коррекции особенностей тайм-менеджмента 

17) специфика психологической коррекции стресса 

18) специфика психологической коррекции стрессоустойчивости 

19) специфика психологической профилактики восприятия времени 

20) специфика психологической профилактики особенностей селф-менеджмента 

21) специфика психологической профилактики особенностей стресс-менеджмента 

22) специфика психологической профилактики особенностей тайм-менеджмента 

23) специфика психологической профилактики стресса 

24) специфика психологической профилактики стрессоустойчивости 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология стрессоустойчивости: 

теория и практика тайм-менеджмента» проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Одинцова, М. А.  Психология стресса : учебник и практикум для вузов / М. А. 

Одинцова, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490085 

2. Водопьянова, Н. Е.  Стресс-менеджмент : учебник для вузов / Н. Е. 

Водопьянова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06475-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492275 

3. Караяни, А. Г.  Психология боевого стресса и стресс-менеджмента : учебное 

пособие для вузов / А. Г. Караяни. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

145 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12929-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496424 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 

978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492461 

2. Профилактика профессиональных деформаций в системе социальной работы : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Воронцова [и др.] ; 

под редакцией М. В. Воронцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13649-4. 

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

https://urait.ru/bcode/497441 

3. Лёвкин, В. Е.  Психические состояния : учебное пособие для вузов / В. Е. 

Лёвкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/490085
https://urait.ru/bcode/492275
https://urait.ru/bcode/496424
https://urait.ru/bcode/492461
https://urait.ru/bcode/497441


ISBN 978-5-534-09655-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491436 

 

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 учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/491436
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория 

и практика тайм-менеджмента» предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 



Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

 
5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

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. 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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/


библиотека 

eLIBRARY.ru 
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

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 «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 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 и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

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 «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины «Психология 

стрессоустойчивости: теория и практика тайм-менеджмента» осуществляется 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы «Социальная психология»  по направлению подготовки 

37.03.01 Психология. 

В рамках дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Психология здоровья» является подготовка квалифицированных, 

компетентных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих 

общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими эффективно 

решать профессиональные задачи. Достижение указанных целей способствует успешной 

реализации психолога в выбранной сфере труда, его профессиональной компетенции. 

Задачи  дисциплины: 

- Отвечать запросам общества и государства, психологической науки, рынка 

образовательных услуг и рынка труда в различных динамично меняющихся 

ситуациях научной и практической деятельности;  

- Дать основные концептуальные положения психологии здоровья как современной 

составляющей науки о человеке, его поведении, деятельности;  

- Обучить психодиагностическим методам оценки   психических состояний; 

повысить степень осознанности роли стресса в профессиональной деятельности и 

личной жизни как индивида;  

- Ознакомить с различными видами стресса и стрессогенных условий обучения, 

труда и быта; 

- Ознакомить с психологическими и психофизиологическими нормами и 

отклонениями здоровья в процессе онтогенеза; 

- Проработать рекомендации и методы профилактики соматических заболеваний, 

психических расстройств в организации здорового образа жизни. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология здоровья» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, направленности «Социальная психология», очной, очно-

заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Психология здоровья» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: Анатомия и физиология центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию "Психолог", 

Зоопсихология и сравнительная психология, Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий, История социально-психологического знания, 

Психодиагностика (экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике), Социология, Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия. 

Изучение дисциплины «Психология здоровья» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: Индивидуально-

психологические основы поведения, Организационная психология. Экспертиза и 

консалтинг, Основы психологического консультирования и коуч личности, Практикум по 

психодиагностике межличностных отношений и семьи, Практикум по психодиагностике 

человека, Практикум по психологической диагностике группы, внутригрупповых и 

межгрупповых отношений, Прикладные исследования и психодиагностика в организации, 

Психологическая коррекция: индивидуальные и групповые технологии, Психологическое 

консультирование и медиация в сфере семейных отношений, Психология личности, 

Психология развития и социализации человека, Психология семьи, Психология социальной 



работы, Социальная психология, Эмоционально-волевое регулирование деятельности и 

общения. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины «Психология здоровья» направлен на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

ПК-1– способности к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-4 – способности к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

В результате освоения дисциплины «Психология здоровья» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать: стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Уметь: использовать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Владеть: навыками организации 

программ, направленные на 

предупреждение отклонений 

ПК-4 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

Знать: особенности психофизического 

развития; теоретические основы 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать полученные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности, в межличностном общении 

и собственной жизни. 

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, методов оздоровления 

организма. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология здоровья» составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30    



В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 14 14    

Учебные практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

54 54 
   

ИКР 24 24    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 18 18    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Учебные практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

72 72 
   

ИКР 18 18    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 12 4 8   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   

Учебные практические занятия 6 0 6   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

80 28 52 
  

ИКР 12 4 8   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0  дифф 

зачет 
  

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

36 ч. 

1 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 
  

 

Заочная форма обучения с ДОТ 

 



Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Учебные практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

84 84 
   

ИКР 12 12    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Объем учебных занятий составляет 30 ч. 

Объем самостоятельной работы – 54ч. 

Контроль (экзамен) – 0 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические основы 

психологии здоровья 

36 18 10 4 6 0 8 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

дисциплины 

 

18 13 5 2 3 0 0 

Тема 1.2. 

Нарушения психического 

здоровья 

 

18 13 5 2 3 0 0 

Раздел 2. 

Психические расстройства и 

зависимости 

36 16 8 4 4 0 8 

Тема 2.1. 18 14 4 2 2 0 0 



Психические расстройства 

 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 

18 14 4 2 2 0 0 

Раздел 3. 

Организации здорового образа 

жизни 

36 20 12 6 6 0 8 

Тема 3.1. 

Стресс и психологическая травма 
12 8 4 2 2 0 0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое здоровье 

12 8 4 2 2 0 0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 
12 8 4 2 2   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 78 30 14 16 0 0 

Общий объем, часов 108 54 30 14 16 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

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

 

Объем учебных занятий составляет 18 ч. 

Объем самостоятельной работы – 72 ч. 

Контроль (экзамен) – 0 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические основы 

психологии здоровья 

42 30 6 2 4 0 6 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

дисциплины 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Тема 1.2. 

Нарушения психического 

здоровья 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Раздел 2. 

Психические расстройства 

42 30 6 2 4 0 6 



и зависимости 

Тема 2.1. 

Психические расстройства 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 

18 15 3 1 2 0 0 

Раздел 3. 

Организации здорового 

образа жизни 

24 12 6 2 4 0 6 

Тема 3.1. 

Стресс и психологическая 

травма 

12 10 2 0,6 1,4 0 0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое здоровье 

12 10 2 0,7 1,3 0 0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 
12 10 2 0,7 1,3   

Общий объем, часов 108 72 18 6 12 0 18 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

здоровья 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 



Тема 1.1.  

Теоретические 

основы дисциплины 

 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Тема 1.2. 

Нарушения 

психического 

здоровья 

 

13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Раздел 2. 

Психические 

расстройства и 

зависимости 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.1. 

Психические 

расстройства 

 

13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 

Раздел 3. 

Организации 

здорового образа 

жизни 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.1. 

Стресс и 

психологическая травма 
8,6 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 0,6 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое 

здоровье 8,7 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

4 Реферат 0,7 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 

8,7 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 0,7 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 



Общий объем, часов 78 36  36  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 
Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

здоровья 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 1.1.  

Теоретические 

основы дисциплины 

 
13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 1.2. 

Нарушения 

психического 

здоровья 

 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Раздел 2. 

Психические 

расстройства и 

зависимости 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.1. 

Психические 

расстройства 

 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 



Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Раздел 3. 

Организации 

здорового образа 

жизни 38 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

18 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.1. 

Стресс и 

психологическая травма 
12,6 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,6 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое 

здоровье 12,7 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,7 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 

12,7 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,7 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 

Общий объем, часов 90 42  42  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. Методологические основы психологии здоровья 
 

Тема 1.1. Теоретические основы дисциплины 

 

Цель – познакомиться с основами психологии здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема и критерии нормы и 

патологии, здоровья и болезни. Внутренняя картина болезни. Типы отношения к болезни. 

Эмоциональный стресс и заболеваемость. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «норма» (среднестатистическое, научное, социально и 

индивидуально желаемое состояние). 

2. Понятие «патология» (этиология и патогенез болезни, нозологическая 

единица, преморбидная личность). 

3. Функциональные расстройства и допустимые отклонения в развитии. 

4. Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. 



5. Внутренняя картина болезни и типы отношения к болезни. 

6. Понятия «нетрудоспособность», «дефект, «инвалидность» 

 

 

Тема 1.2. Нарушения психического здоровья 

 

Цель – Уточнить и расширить представление о патологии психического развития. 

 

1) _ Перечень изучаемых элементов содержания: Классификации В.В. Ковалёва 

и В.В. Лебединского. Детский аутизм. Дефицитарное развитие. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
2) _ Классификации В.В. Ковалёва и В.В. Лебединского. 

3) _ Детский аутизм. 

4) _ Дефицитарное развитие. 

5) _ Социально-психическое здоровье. 

6) _ Абилитация и реабилитация.  

7) _ Проблема семей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И ЗАВИСИМОСТИ 
 

Тема 2.1. Психические расстройства 

 

Цель – Расширить и конкретизировать представление о пограничных  психических 

расстройствах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Неврозы, психозы, 

психосоматические болезни. Акцентуации характера и психопатии. Психотерапия 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Истерический невроз. 

2.Психастенический невроз. 

3.Неврастенический невроз. 

4.Психосоматические расстройства и болезни. 

5.Акцентуации и психопатии. 

6.Психотерапия. 

 

Тема 2.2. Вредные привычки и зависимости 

Цель – занятие направлено на закрепление знаний о причинах, последствиях 

типичных вредных для здоровья зависимостей и психологических факторах, техниках 

противостояния им. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Алкоголизм, наркомания, курение. 

Вредное воздействие на организм. Психологические факторы зависимости и её 

преодоления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема алкоголизма. 

2. Проблема наркомании. 

3. Проблема курения 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 3.1.  Стресс и психологическая травма 

Цель – рассмотреть стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс-менеджмент; три главные 

направления стресс-менеджмента; два уровня управления стрессами в стресс-

менеджменте профессиональной деятельности; организационные меры управления 

стрессами; изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами; оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами; индивидуальные меры 

управления стрессами; умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера 

управления стрессами; модификация поведения как индивидуальная мера управления 

стрессами; поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами; стресс-мониторинг; индивидуальный 

временной предел стресса; основные причины стресса руководителей и подчиненных; 

физическая нагрузка как причина стресса; психологическая нагрузка как причина стресса; 

индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту; две категории 

«народных» техник управления стрессом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1) индивидуальные меры управления стрессами 

2) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

3) индивидуальный временной предел стресса 

4) менеджмент 

5) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

 

Тема 3.2. Психологическое и физиологическое здоровье 

Цель – изучить особенности психологического и физиологического здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Междисциплинарный подход к 

здоровью. Проблема иммунитета. Психосоматика.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ причины дефицита времени 

2) _ причины недостатка времени 

3) _ процессы управления временем 

4) _ работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

5) _ целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

Тема 3.3. Здоровый образ жизни 
Цель – занятие направлено на расширение компетентности в профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психофизические тренировки (дыхание, 

массаж, аутотренинг и медитации, осанка, движение). Рациональный режим труда и 

отдыха. Гигиена питания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) Психофизические тренировки (дыхание, массаж, аутотренинг и медитации, 

осанка, движение). 

2) Рациональный режим труда и отдыха. 

3) Гигиена питания. 

4) Превентивная психология здоровья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Эмоции: физиологические и психологические механизмы, классификация, 

компоненты и функции. 

2. Проблема адаптации в трудах  Ю.А. Александровского и Ф.Б. Березина. 

3. Модели эмоционального стресса Р. Лазаруса и Л. Фестингера. 

4. Концепции психических состояний 

5. Задачи и технологии комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение в образовании. 

7. Акцентуации и психопатии 

8. Психическое здоровье слепых и слабовидящих. 

9. Психическое здоровье глухонемых и слабослышащих. 

10. Психическое здоровье лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1) Тревога, страх, фобия. 

2) Конверсионные психические расстройства. 

3) Концепции психосоматических расстройств. 

4) Акцентуированные личности по К. Леонгарду. 

5) Акцентуация характера подростков по А.Е. Личко 

6) Обсессии и компульсии.  

7) Внутренний конфликт истероидной личности. 

8) Внутренний конфликт психастенической личности. 

9)  Внутренний конфликт неврастенической личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Социально-психическая адаптация и дезадаптация. 

2. Эмоциональный стресс и последствия для здоровья. 

3. Психологические проблемы старения.  

4. Обсессии и компульсии.  

5. Внутренний конфликт истероидной личности. 

6. Внутренний конфликт психастенической личности. 

7. Внутренний конфликт неврастенической личности. 

  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) стресса; 

2) стрессоустойчивости. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) особенностей стресс-менеджмента; 

2) особенностей селф-менеджмента. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) восприятия времени; 

2) особенностей тайм-менеджмента. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

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

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология здоровья» является дифф зачет. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности 

Знать: стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Раздел 1 

тема 1.1. 

Раздел 2 

тема 2.1. 

Раздел 3 

тема 3.1. 

Уметь: использовать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Раздел 3 

тема 3.3. 

Владеть: навыками организации 

программ, направленные на 

предупреждение отклонений 

Раздел 2 

тема 2.1. 

ПК-4 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

Знать: особенности 

психофизического развития; 

теоретические основы здорового 

образа жизни. 

Раздел 1 

тема 1.2. 

Раздел 2 

тема 2.2. 

Раздел 3 



этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

тема 3.2. 

Уметь: использовать полученные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности, 

в межличностном общении и 

собственной жизни. 

Раздел 3 

тема 3.3. 

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, 

методов оздоровления организма. 

Раздел 2 

тема 2.2. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, 

ПК-4 

Разделы 1-3 Теоретические 

блоки вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки - 0-4 

балла. 

 

ПК-1, 

ПК-4 

Разделы 1-3 Аналитические 

задания. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией - 9-10  



положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

-7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 

1) Концепции психической адаптации и дезадаптации. 

2) Стадии развития стресса. 

3) Социогенный стресс. 

4) Психосоматические расстройства и болезни. 

5) Конверсионные психические расстройства. 

6) Понятие «норма» (среднестатистическое, научное, социально и индивидуально 

желаемое состояние). 

7) Понятие «патология» (этиология и патогенез болезни, нозологическая единица, 

преморбидная личность). 

8) Функциональные расстройства и допустимые отклонения в развитии. 

9) Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. 

10) Внутренняя картина болезни и типы отношения к болезни. 

11) Понятия «нетрудоспособность», «дефект, «инвалидность» 

12) Социально-психическое здоровье. 

13) Абилитация и реабилитация.  

14) Проблема семей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15) Задачи и технологии комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. 

16) Психолого-педагогическое сопровождение в образовании. 

17) Акцентуации и психопатии. 

18) Истерический невроз. 

19) Психастенический невроз. 



20) Неврастенический невроз. 

21)      21. Проблема алкоголизма. 

22)      22.Проблема наркомании. 

23)      23.Проблема курения. 

24)      24.Психофизические тренировки (дыхание, массаж, аутотренинг и 

медитации, осанка, движение). 

25)      25.Рациональный режим труда и отдыха. 

26)      26. Превентивная психология здоровья. 

 
Аналитические задания: 

27) специфика психологического прогноза восприятия времени 

28) специфика психологического прогноза особенностей селф-менеджмента 

29) специфика психологического прогноза особенностей стресс-менеджмента 

30) специфика психологического прогноза особенностей тайм-менеджмента 

31) специфика психологического прогноза стресса 

32) специфика психологического прогноза стрессоустойчивости 

33) специфика психологической диагностики восприятия времени 

34) специфика психологической диагностики особенностей селф-менеджмента 

35) специфика психологической диагностики особенностей стресс-менеджмента 

36) специфика психологической диагностики особенностей тайм-менеджмента 

37) специфика психологической диагностики стресса 

38) специфика психологической диагностики стрессоустойчивости 

39) специфика психологической коррекции восприятия времени 

40) специфика психологической коррекции особенностей селф-менеджмента 

41) специфика психологической коррекции особенностей стресс-менеджмента 

42) специфика психологической коррекции особенностей тайм-менеджмента 

43) специфика психологической коррекции стресса 

44) специфика психологической коррекции стрессоустойчивости 

45) специфика психологической профилактики восприятия времени 

46) специфика психологической профилактики особенностей селф-менеджмента 

47) специфика психологической профилактики особенностей стресс-менеджмента 

48) специфика психологической профилактики особенностей тайм-менеджмента 

49) специфика психологической профилактики стресса 

50) специфика психологической профилактики стрессоустойчивости 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология здоровья» проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 



Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1.  Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 

978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492461 

 

2. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное пособие 

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

2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492304 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Водопьянова, Н. Е.  Психология управления персоналом. Психическое 

выгорание : учебное пособие для вузов / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07711-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492274 

 

2. Никольский, А. В.  Психология здоровья. Специфика и пределы адаптивности 

человека : учебник для вузов / А. В. Никольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11748-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495903 

 

3.  Профилактика профессиональных деформаций в системе социальной работы : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Воронцова [и др.] ; 

под редакцией М. В. Воронцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13649-4. 

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

https://urait.ru/bcode/497441 

 

 

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 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/492461
https://urait.ru/bcode/492304
https://urait.ru/bcode/492274
https://urait.ru/bcode/495903
https://urait.ru/bcode/497441
http://biblioclub.ru/


библиотека 

онлайн» 
изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 
http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология здоровья» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

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

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-



методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

 

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. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

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. 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 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


Для изучения дисциплины «Психология здоровья» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки Психология 

«37.03.01 Психология» (социальная 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 и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

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 «Психология здоровья» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология здоровья» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология здоровья» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины «Психология 

здоровья» осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Психология здоровья» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению 

подготовки «37.03.01 Психология»  

 

В рамках дисциплины «Психология здоровья» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде 

всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового оформления 

основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача 

выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из 

числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», 

«личность», определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как 

участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса 

гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-

правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой институт. 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные 

последствия введения принципа двойного гражданства в российскую практику. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о гражданстве, в 

частности, Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-

правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в 

частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных 

прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и 

других. Однако такое понимание природы ряда основных прав и свобод не является 

абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-философских и правовых учений 

по указанной проблеме. Изучая принципы основ правового положения личности, необходимо 

выявить предпосылки для реализации принципов сочетания интересов общества, государства 

и личности, их взаимной ответственности. 

Задачей учебной дисциплины является также научная классификация основных прав, 

свобод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения 

особенностей механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения 

обязанностей с использованием конституционно-правовых средств, а также средств 

отраслевого характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является 

условием юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией 
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и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно 

компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных 

органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина «Человек и его права в контексте современной реальности» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (Бакалавриат). 

«Человек и его права в контексте современной реальности» представляет собой 

дисциплину, которая занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. 

Построение правового государства и процесс демократизации органически связаны с 

развитием прав и свобод граждан и усилением их гарантий. Введение данной дисциплины 

связано с необходимостью формирования культуры прав человека в нашем обществе, в 

особенности для профессионального и правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», 

«Социология». 

1.3 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 компетенций: УК-3, УК-6, УК-9 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (Бакалавриат). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-

ции 

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. 

Действует в духе 

сотрудничества; 

принимает 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявляет 

уважение к 

мнению и 

культуре других 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики прав 

человека, с древнейших 

времен до настоящего 

времени;  

 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 
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Уметь: 

 анализировать 

практику соблюдения 

государствами прав 

человека и основных 

свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

закрепляющими права и 

свободы человека, а также 

гарантии их реализации. 

Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Формулирует 

цели личностного 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

современного 

мира и 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

Знать:  

 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную 

систему защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 осуществлять 

толкование и 

сравнительный анализ 

международных и 

гуманитарных документов 

и российского 

законодательства; 

Владеть: 

 навыками 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных 

механизмов. 

Инклюзивная 

компетентно

сть 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологичес

кие знания в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах 

УК-9.1. Обладает 

представлениями 

о принципах 

недискриминаци-

онного 

взаимодействия с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, об их 

правах и 

способах их 

защиты 

Знать:  

 основы правового 

статуса различной 

категории населения; 

 основные элементы 

системы гарантий и 

механизма защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 давать правовую 

оценку конкретной 

ситуации. 

Владеть: 
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 выработанными на 

практике формами и 

методами защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

 

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 5 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
96 46 50   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

Иная контактная работа 86 42 44   

Самостоятельная работа обучающихся 66 17 49   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 72 108   

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
66 30 36   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

Иная контактная работа 56 26 30   

Самостоятельная работа обучающихся 96 33 63   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 72 108   
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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
 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

теорию прав человека 
31 8 23 2  

 

 

 

 21  

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

15 4 11 1  

 

 

 

 10  

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

16 4 12 1  

 

 

 

 11 

 

Раздел 2. История 

развития прав 

человека 

32 9 23 2  

 

 

 

 21  

Тема 2.1. Становление и 

развитие прав человека 

от древнего мира до 

начала ХХ века 

16 5 11 1  

 

 

 

 10 
 

Тема 2.2. Развитие прав   

человека в ХХ веке 
16 4 12 1  

 

 

 

 11  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 17 46 4  
 

 
 

 42  
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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
 

Семестр 2 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека  
33 17 16 2  

 

 

 

 14  

Тема 3.1. 

Фундаментальные права 

человека – гражданские 

права 

16 8 8 1  

 

 

 

 7 
 

Тема 3.2. 

Фундаментальные права 

человека - политические 

права 

17 9 8 1  

 

 

 

 7 
 

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права, 

права отдельных групп 

33 16 17 2  

 

 

 

 15 

 

Тема 4.1. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека 

16 8 8 1  

 

 

 

 7 

 

Тема 4.2. Права 

отдельных уязвимых 

групп 

17 8 9 1  

 

 

 

 8  

Раздел 5. Проблемные 

вопросы прав человека 
33 16 17 2  

 

 

 

 15  

Тема 5.1. Коллективные 

права – права 

солидарности 

16 8 8 1  

 

 

 

 7  

Тема 5.2. Обязанности 

человека и гражданина 
17 8 9 1  

 

 

 

 8  
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 108 49 50 6  
 

 
 

 44 
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
180 66 96 10  

 
 

 
 86 

 

 

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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
 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

теорию прав человека 
31 16 15 2  

 

 

 

 13  

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

15 8 7 1  

 

 

 

 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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

16 8 8 1  

 

 

 

 7 

 

Раздел 2. История 

развития прав 

человека 

32 17 15 2  

 

 

 

 13  

Тема 2.1. Становление и 

развитие прав человека 

от древнего мира до 

начала ХХ века 

16 9 7 1  

 

 

 

 6 
 

Тема 2.2. Развитие прав   

человека в ХХ веке 
16 8 8 1  

 

 

 

 7  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 33 30 4  
 

 
 

 26  

Семестр 2 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека  
33 21 12 2  

 

 

 

 10  

Тема 3.1. 

Фундаментальные права 

человека – гражданские 

права 

16 10 6 1  

 

 

 

 5 
 

Тема 3.2. 

Фундаментальные права 

человека - политические 

17 11 6 1  

 

 

 

 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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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
 

права 

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права, 

права отдельных групп 

33 21 12 2  

 

 

 

 10 

 

Тема 4.1. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека 

16 10 6 1  

 

 

 

 5 

 

Тема 4.2. Права 

отдельных уязвимых 

групп 

17 11 6 1  

 

 

 

 5  

Раздел 5. Проблемные 

вопросы прав человека 
33 21 12 2  

 

 

 

 10  

Тема 5.1. Коллективные 

права – права 

солидарности 

16 10 6 1  

 

 

 

 5  

Тема 5.2. Обязанности 

человека и гражданина 
17 11 6 1  

 

 

 

 5  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 108 63 36 6  
 

 
 

 30 
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
180 96 66 10  

 
 

 
 56 
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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 Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Введение в 

теорию прав 

человека 

8 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. История 

прав человека 
9 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 

исследование 
2 

Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов 
17 6 

 
7 

 
4 

 

 

Семестр 2 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека 
17 8 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

исследовательская 
работа в 

проблемной 

группе 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные 

права, права 

отдельных групп 

16 8 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 

Проблемные 

вопросы прав 

человека 

16 8 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
аналитическое 

задание 2 
Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов, 
49 24 

 
19 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

66 30 
 

26 
 

10 
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Введение в 

теорию прав 

человека 

16 7 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. История 

прав человека 
17 7 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
сравнительно-

правовое 

исследование 
2 

Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов 
33 14 

 
15 

 
4 

 

 

Семестр 2 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека 
21 9 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 

исследовательская 
работа в 

проблемной 

группе 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные 

права, права 

отдельных групп 

21 9 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 эссе 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 

Проблемные 

вопросы прав 

человека 

21 9 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
аналитическое 

задание 2 
Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов, 
63 27 

 
30 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

96 41 
 

45 
 

10 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Цель: изучение основ категориального аппарата сферы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека 

как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. 

Человек, власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав 

человека. Современные национальные и международные (региональная и универсальная) 

системы прав человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, 

гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. 

Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное 

закрепление прав человека. Структура конституционных прав и свобод гражданина в 

условиях правового государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 

человека; соотношение международного права прав человека и российского права и 

отдельных отраслей международного права  

Цель: изучение пространственных пределов действия прав человека, его ограничений, 

определение места права прав человека в системе национального и международного права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 
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контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по 

правам человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в 

международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и 

условия отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция 

о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и 

Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного 

ограничения прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные 

договоры по правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных 

ситуациях и во время вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие 

положения об отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные 

ограничения в отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок 

ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона 

согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и 

заявления в отношении договоров в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая 

система Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

2. Присвоение обязательств государствам по правам человека в 

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии.  

3. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

4. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

5. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

6. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным 

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции 

Российской Федерации 1993 г.  

7. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права 

прав человека.  

8. Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, международного права о защите беженцев (и о внутренне 

перемещенных лицах), международного уголовного права.  

9. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

10. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе к разделу 1: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. Становление и развитие прав человека от древнего мира до начала ХХ 

века 

Цель: изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-

организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление 

принципов правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их 

реализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия 

о человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном 

праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические 

учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль 

в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения 

Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских 

и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости 

(1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся 

в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). 

Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). 
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Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 

Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, 

Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития концепций прав человека.  

2. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

3. Права человека в Новое и Новейшее время.  

4. Естественно-правовая теория прав человека.  

5. Позитивистская теория прав человека.  

6. Религиозные концепции прав человека. 

 

Тема 2.2. Развитие прав человека в ХХ веке 

Цель: изучение современного этапа развития прав человека, отечественного и 

зарубежного правозащитного движения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. 

Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. 

Мировой экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 

приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на 

демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой 

колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-

х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии 

и т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав 

человека. Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной 

войны», социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап 

в интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие 

«человеческое измерение СБСЕ». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

2. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

3. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  
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4. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

5. Интернационализация прав человека.  

6. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 

конституциях и законодательствах многих стран. 

7. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

8. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в 

России (в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 

 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 

Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных 

прав, свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий 

основных прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном 

закреплении указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о 

характере развития отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в 

сводной таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции 

(закона), закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, 

свобода, обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 3.1. Фундаментальные права человека – гражданские права  

Цель: изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое 

достоинство обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. 

Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. 

Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, 

другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в 

Конституции РФ (ст. 21) и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. 

Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест 

содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного 

задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы 

и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание 

по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия 

"преступление" и "международное преступление". Международно-правовые основы 

необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности 

и запрещения коллективных наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые основы, 

дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и беспристрастный суд". Право 

на доступ к правосудию. Понятие и принципы справедливого суда: презумпции невиновности, 

равенство сторон, открытость суда и т.д. Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, 

связанные с судебными гарантиями, в Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском 

законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия. Гарантии против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения 

на свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  
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3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и 

гарантии равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

 

Тема 3.2. Фундаментальные права человека – политические права  

Цель: изучение политических прав человека как неотъемлемой части правового 

положения гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие 

и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из 

них. Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию 

права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ 

(ст. 31) и российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей 

(выборы в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции 

РФ (ст. 33) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и содержание политических прав.  

2. Система политических прав.  

3. Права человека, связанные с управлением страной.  

4. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

5. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

6. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

7. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

8. Политические гарантии равноправия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как 

газетно-журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку 

возможностей прессы в обеспечении условий для реализации гражданами Российской 

Федерации ряда политических прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических 

изданий разных политического, идеологического направления, например: «Российская 

газета», «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», 

«Коммерсант», «Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется 

преподавателем с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 

 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, 

дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных 

организаций на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 

ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

Тема 4.1. Экономические, социальные и культурные права человека  

Цель: изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав 

второго поколения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  
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Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. 

Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические права.  

2. Право собственности.  

3. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

4. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

5. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

6. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную оплату 

за равный труд.  

7. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

8. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   создавать   

и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

9. Международная организация труда (МОТ). 

10. Социальные права человека.  

11. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

12. Право на достойный уровень жизни.  

13. Право на свободу от голода.  

14. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

15. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

16. Развитие  пенсионного     законодательства.   

17. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

18. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

19. Система здравоохранения вразных странах мира.  

20. ВОЗ.  

21. Право на здоровую окружающую среду.  

22. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

23. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

24. Право на отдых и досуг. 

 

Тема 4.2. Права отдельных уязвимых групп  

Цель: изучение прав отдельных уязвимых групп, требующих дополнительных мер 

поддержки со стороны общества и государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика уязвимых и неблагополучных групп и права принадлежащих к 

ним лиц - понятие, особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 

праве.  
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Права женщин. Понятие и правовые основы. Гендерная дискриминация. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 19) и российском законодательстве.  

Права ребенка. Понятие и правовые основы. Понятие "ребенок". Гарантии защиты 

материнства и детства. Гарантии защиты ребенка от неподобающих практик. Гарантии 

недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах. Право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному и духовному, нравственному и 

социальному развитию. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 38) и российском 

законодательстве.  

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Понятие и правовые 

основы. Понятие «инвалид». Патерналистский или инклюзивный подходы. Принципы 

недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Гарантии для обеспечения социализации. Правовое закрепление прав инвалидов в 

Конституции РФ (ст. 39) и российском законодательстве. Особенности защиты прав лиц с 

ОВЗ. 

Права меньшинств. Понятие и правовые основы. Понятие «этнические, религиозные и 

языковые меньшинства». Обязательства государств в отношении меньшинств. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 19, 26) и российском законодательстве.  

Права коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Понятие и 

правовые основы. Критерии терминов "коренные народы" и "народ, ведущий племенной образ 

жизни". Право на территорию и ресурсы. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 69) и 

российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.  

2. Право на защиту материнства и детства.  

3. Отечественные, зарубежные и международные акты о правах детей и молодежи.  

4. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. 

5. Принципы недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   

6. Гарантии для обеспечения социализации.  

7. Правовое закрепление прав инвалидов в Конституции РФ (ст. 39) и российском 

законодательстве.  

8. Особенности защиты прав лиц с ОВЗ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права 

прав человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 

6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 



 
25 

7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 5.1. Коллективные права – права солидарности  

Цель: изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в 

области устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском 

законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие коллективных прав 

2. Право народов на самоопределение 

3. Право на благоприятную окружающую среду 

4. Право на развитие 

 

Тема 5.2. Обязанности человека и гражданина 
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Цель: изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае 

человека и гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

2. Обязанности человека и нравственный долг.  

3. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

4. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

5. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

6. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания к разделу 5: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как 

права по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте 

список тех прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) являются зачеты, которые проводятся в письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 

человека, а также гарантии их 

реализации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать:  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-9 Способен 

использовать 

Знать:  

 основы правового статуса 

Этап формирования 

знаний 
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базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

различной категории населения; 

 основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека. 

Уметь: 

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3, УК-6, УК-9 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 



 
29 

ошибки: 

(0-6) баллов. 

 

УК-3, УК-6, УК-9 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

 

УК-3, УК-6, УК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 
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6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 

9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 

11. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

12. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-политической жизни. 

14. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-экономической жизни. 

15. Личные права, свободы и обязанности. 

16. Порядок защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека. 

17. Правовые механизмы защиты прав человека в Самарской области. 

18. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

19. Развитие института гражданства в России. 

20. Национальные и международные аспекты множественного гражданства. 

21. Сущность основ правового положения личности в России. 

22. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

23. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

24. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

25. Юридические способы защиты прав человека. 

26. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия 

адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская помощь? 2) Какие 

еще органы входят в государственную и негосударственную систему предоставления 

бесплатной юридической помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в этот же день ему 

была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение было незаконным Иванов А.А. 

решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого числа у Иванова 

А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если увольнение будет признано незаконным, 

какие меры восстановления нарушенных прав могут быть присуждены? 

 

3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в России с 

российской гражданкой, но при условии наличия брачного договора. Для его составления он 

обратился в адвокатскую коллегию и настаивал на бесплатном оказании помощи, 

руководствуясь при этом положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым 

отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-членом СНГ, ее 

граждане должны пользоваться бесплатной юридической помощью на территории Российской 

Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием квалифицированной 

юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли она разрешать подобные вопросы? 2) 
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Будет ли оказана юридическая помощь гражданину Республики Беларусь на безвозмездной 

основе? 

 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает соответствующими 

полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление данных полномочий? 

2) Какое место занимает парламентское расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют личные права в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека (1948г.). Определите их сходства и 

различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным международным 

стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории «человек», «гражданин», «личность». 

В чем заключается юридическое значение такого разграничения статуса физического лица? 3) 

Подтвердите тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. В 

ответе используйте нормы права. 

 

6. Государство, ратифицировавшее Европейскую конвенцию о защите прав и свобод 

отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека считая его 

незаконным.  

Вопрос: Какова компетенция Европейского суда и механизмы реализации решений? 

 

7. В государстве-участнике Совета Европы, ратифицировавшей Конвенцию по правам 

человека, в качестве исключительной меры наказание за совершение особо тяжкого 

преступления предусмотрена смертная казнь.  

Вопрос: 1) Допустимо ли это? Если да (или нет), то почему? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/496630 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489473 (дата 

обращения: 22.05.2022). 

2. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и 

Европейском Суде по правам человека: Учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13965-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 22.05.2022). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

Учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495416 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

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/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте 

современной реальности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

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. 

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. 

Самостоятельная работа.  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 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. Программное обеспечение  

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. 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/  

 

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) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (Бакалавриат) 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 групповых и индивидуальных консультаций 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 текущего контроля и промежуточной аттестации 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). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» 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) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

презентация).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины  заключается в формировании у студентов представления о 

предмете психологии рекламы и маркетинга, о феноменах и закономерностях создания 

рекламы, представления о PR как об одной из отраслей психологии, о ее функциях, структуре, 

предоставление полной классификации механизмов работы с общественностью.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения психологических 

основ рекламы и маркетинга как научной дисциплины; 

2.   Развить навыки определения эффективности рекламных кампаний; 

3.   Исследовать особенности воздействия рекламы посредством фокус-групп, контент-

анализа; 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы специалитета 

Учебная дисциплина «Психология маркетинга» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению специальности 37.03.01 

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

Изучение учебной дисциплины «Психология маркетинга» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Психология жизненной среды», «Клиническая психология», «Психология 

безопасности», «Психология информационной безопасности в служебной деятельности», 

«Психология кадрового менеджмента», «Организационная психология», «Инструментальная 

детекция лжи», «Теория и практика психологической экспертизы», «Аудиовизуальная 

психодиагностика», «Медиапсихология в служебной деятельности», «Психология 

информационной безопасности в служебной деятельности»,  «Личностное, профессиональное и 

карьерное самоопределение», «Дистанционное профессионально-ориентированное 

консультирование»,  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-7, ПК-3; ПК-8, соответствующих специализации программы специалитета по 

специальности  «37.05.02 Психология ». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Консультационная 

деятельность 
ОПК-7 Способен 

осуществлять 

консультирование в 

области 

межличностных 

отношений, 

ОПК-7.1. 

Использует 

соответствующие 

профессиональным 

задачам 

консультативные   

методы и техники,  

Знать: методику 

консультирования в 

области 

межличностных 

отношений, 

профориентации, 
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профориентации, 

планирования 

карьеры, 

профессионального 

и личностного 

роста, организации 

служебной 

деятельности 

персонала 

отвечающие 

требованиям 

профессионально-

этических 

принципов  и  

нормативов 

деятельности 

психолога 

планирования 

карьеры, 

профессионального 

и личностного роста, 

организации 

служебной 

деятельности 

персонала 
 

Уметь: 
осуществлять 

консультирование в 

области 

межличностных 

отношений, 

профориентации, 

планирования 

карьеры, 

профессионального 

и личностного роста, 

организации 

служебной 

деятельности 

персонала 
 

Владеть: навыками 
консультирования в 

области 

межличностных 

отношений, 

профориентации, 

планирования 

карьеры, 

профессионального 

и личностного роста, 

организации 

служебной 

деятельности 

персонала 

ОПК-7.2 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор и 

применение 

процедур, методов, 

приемов, средств, 

техник 

психологического 

консультирования 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

нормативной 

регламентации и 

этических 

принципов 

деятельности 

психолога;  

ОПК -7.3. - 

Разрабатывает и 

реализует 

комплексные 

программы в 

области 

психологического 

консультирования, 

планирует работу 

по 

психологическому 

консультированию 

с целью оказании 

помощи в области 

межличностных 

отношений, 

профориентации, 

планирования 

карьеры, 

профессионального 

и личностного 

роста; проводит 

консультирование и 

анализировать 

полученные 

результаты 

 ПК-3   способность к ПК-3.1 Обобщает 
Знать: способы 

обобщения 
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обобщению 

результатов и 

созданию новых 

знаний на основе 

проведения 

организационно-

психологических 

исследований с 

учетом достижений 

смежных 

дисциплин в 

области наук об 

управлении 

человеческими 

ресурсами 

результаты 

проведения 

организационно-

психологических 

исследований с 

учетом достижений 

смежных 

дисциплин в 

области наук об 

управлении 

человеческими 

ресурсами 

результатов и 

создания новых 

знаний на основе 

проведения 

организационно-

психологических 

исследований с 

учетом достижений 

смежных дисциплин 

в области наук об 

управлении 

человеческими 

ресурсами 
Уметь: 
обобщать результаты 

и создавать новые 

знания на основе 

проведения 

организационно-

психологических 

исследований с 

учетом достижений 

смежных дисциплин 

в области наук об 

управлении 

человеческими 

ресурсами 

Владеть: навыками 

обобщения 

результатов и 

создания новых 

знаний на основе 

проведения 

организационно-

психологических 

исследований с 

учетом достижений 

смежных дисциплин 

в области наук об 

управлении 

человеческими 

ресурсами 

ПК-3.2 Создает 

новые знания на 

основе проведения 

организационно-

психологических 

исследований с 

учетом достижений 

смежных 

дисциплин в 

области наук об 

управлении 

человеческими 

ресурсами 

 ПК-8   умение 

осуществлять 

выбор и 

модернизировать 

существующие 

психологические 

технологии для 

обеспечения 

решения новых 

задач в различных 

сферах 

профессиональной 

практики и 

организационного 

консультирования 

ПК-8.1 Выбирает 

психологические 

технологии для 

обеспечения 

решения новых 

задач в различных 

сферах 

профессиональной 

практики и 

организационного 

консультирования 

Знать: методику и 

способы выбора и 

модернизации 

существующих 

психологических 

технологий для 

обеспечения 

решения новых задач 

в различных сферах 

профессиональной 

практики и 

организационного 

консультирования 

Уметь: 
осуществлять выбор 

и модернизировать 

ПК-8.2 
Модернизирует 

существующие 
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психологические 

технологии для 

обеспечения 

решения новых 

задач в различных 

сферах 

профессиональной 

практики и 

организационного 

консультирования 

существующие 

психологические 

технологии для 

обеспечения 

решения новых задач 

в различных сферах 

профессиональной 

практики и 

организационного 

консультирования 

Владеть: навыками 

выбора и 

модернизации 

существующих 

психологических 

технологий для 

обеспечения 

решения новых задач 

в различных сферах 

профессиональной 

практики и 

организационного 

консультирования 

 

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 учебной дисциплины составляет 3  зачетных единицы. 

очная форма обучения: 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2  
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

54  54   

Учебные занятия лекционного типа 12  12   

Практические занятия 18  18   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 24  24   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  24  24   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 18  18   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108  108   
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Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1  2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36  36   

Учебные занятия лекционного типа 8  8   

Практические занятия 10  10   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 18  18   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  18  18   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36  36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108  108   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

И
К

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1. Теоретические основы 

психологии рекламы и 

маркетинга 

24 6 18 4 6 8 

2.  

Тема 1.1. Введение 

в психологию рекламы и 

маркетинга: понятия, цели, 

задачи, функции 

12 3 9 2 3 4 

3.  

Тема 1.2. Рекламная 

деятельность как 

психотехнология 

12 3 9 2 3 4 

4.  

Раздел 2. Психологические 

компоненты воздействия 

рекламы и маркетинга 

24 6 18 4 6 8 
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5.  
Тема 2.1. Когнитивный 

компонент воздействия рекламы 
12 3 9 2 3 4 

6.  

Тема 2.2. Эмоциональный 

и поведенческий компоненты 

воздействия рекламы 

12 3 9 2 3 4 

7.  

Раздел 3. Основные способы 

исследования в рекламной 

практике 

24 6 18 4 6 8 

8.  

Тема 3.1 Рекламные технологии. 

Использование цвета, запаха, 

формы в рекламе 

12 3 9 2 3 4 

9.  
Тема 3.2. Методы оценки 

эффективности рекламы 
12 3 9 2 3 4 

10.  
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36      

Общий объем, часов 108 18 54 12 18 24 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен 

 

Очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

И
К

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.  
Раздел 1. Теоретические основы 

психологии рекламы и 

маркетинга 

25 12 13 3 4 6 

12.  

Тема 1.1. Введение 

в психологию рекламы и 

маркетинга: понятия, цели, 

задачи, функции 

12 6 6 1 2 3 

13.  

Тема 1.2. Рекламная 

деятельность как 

психотехнология 

13 6 7 2 2 3 

14.  

Раздел 2. Психологические 

компоненты воздействия 

рекламы и маркетинга 

25 12 13 3 4 6 

15.  
Тема 2.1. Когнитивный 

компонент воздействия рекламы 
12 6 6 1 2 3 

16.  

Тема 2.2. Эмоциональный 

и поведенческий компоненты 

воздействия рекламы 

13 6 7 2 2 3 

17.  
Раздел 3. Основные способы 

исследования в рекламной 
22 12 10 2 2 6 
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практике 

18.  

Тема 3.1 Рекламные технологии. 

Использование цвета, запаха, 

формы в рекламе 

11 6 5 1 1 3 

19.  
Тема 3.2. Методы оценки 

эффективности рекламы 
11 6 5 1 1 3 

20.  
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36      

Общий объем, часов 108 36 36 8 10 18 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен 

 

 

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 Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы психологии 

рекламы и 

маркетинга 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Психологические 

компоненты 

воздействия 

рекламы и 

маркетинга 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Основные 

способы 

исследования в 

рекламной 

практике 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4  реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

18  12  6  

 

Очно-заочной формы обучения 

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

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы психологии 

рекламы и 

маркетинга 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Психологические 

компоненты 

воздействия 

рекламы и 

маркетинга 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Основные 

способы 

исследования в 

рекламной 

практике 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

36  24  12  

 

 

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

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ РЕКЛАМЫ И 

МАРКЕТИНГА  

Цель: изучение специфики влияния профессиональной деятельности в психологии 

рекламы и маркетинга; выявление основных направлений психологии рекламы и маркетинга; 

ознакомление с основными методами психологии рекламы и маркетинга. 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Основные характеристики рекламы, 

маркетинга: понятие, цели, задачи и функции. Психология рекламы и маркетинга в системе 

социальных наук. Предмет психологии рекламы и маркетинга и ее основная теоретическая 

проблема. Особенности рекламы в различных экономических условиях. Психологическая 

структура рекламного процесса. Классификация психических явлений в рекламном процессе. 

Психотехнология рекламной стратегии. Психологическое содержание этапов рекламной 

кампании. Обратная связь как критерий социально-психологической эффективности рекламной 

деятельности. СМИ как носитель рекламы. Пресса: газеты, журналы, бюллетени. Бесплатные 

рекламные издания, листовки. Электронные СМИ: радио, ТВ. Наружная реклама: настенные 

плакаты, дорожные щиты, рекламные плакаты на в транспорте и на остановках. Реклама на 

месте продаж. Почтовая реклама. Реклама в кино. Новые технологии: телетекст, реклама в 

компьютерных сетях. 

 

Тема 1.1. Введение в психологию рекламы и маркетинга: понятия, цели, задачи, 

функции 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рекламная деятельность как явление экономики, психологии и культуры. 

2. Психологические основы рекламной деятельности. 

3. Основные психологические принципы рекламной деятельности. 

4. Понятие рекламы, цели, задачи и функции 

 

Тема 1.2. Рекламная деятельность как психотехнология 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психотехнологии рекламных средств без обратной связи: реклама в газете, журнале, 

по радио, по телевидению, наружная реклама, транзитная реклама. 

2. Психотехнологии рекламных средств с обратной связью: прямая почтовая рассылка; 

предоставление товара или услуги в прямом контакте, реклама по телефону, реклама 

непосредственно на месте продажи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Психологическая характеристика моделей покупательского поведения. 

2. Коммуникативная модель: содержание, структура и использование в маркетинге. 

3. Необихевиористская модель поведения потребителей: ее сущность и 

использование в маркетинге. 

4. Когнитивная модель поведения потребителей: сущность и использование в 

маркетинге. 

5. Биологическая структура личности: характеристика ее составляющих. 

6. Социально обусловленная подструктура личности: характеристика ее 

составляющих. 

7. Опыт личности и его роль в формировании покупательского поведения. 

8. Потребности, их виды и роль в мотивации поведения потребителей. 

9. Мотивация покупательского поведения. 

10. Ценности личности и их значение в формировании покупательского поведения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ 

И МАРКЕТИНГА  
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Цель: получение обучающимися теоретических знаний о психологических 

компонентах воздействия рекламы и маркетинга 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Роль психических процессов в 

формировании рекламных образов. Ощущения в процессе восприятия рекламы. Роль внимания. 

Память и ее виды. Роль мыслительных процессов. Менеджмент восприятия. Теории эмоций: 

психодинамическая, информационная. Организация эмоционального восприятия рекламы. 

Рационально-эмоциональный баланс рекламного сообщения. Воздействие и влияние на 

потребителя. Основные методы психологического воздействия рекламы (информирование, 

убеждение, внушение, заражение, подражание). Условия эффективного воздействия. 

 

Тема 1. Когнитивный компонент воздействия рекламы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Когнитивные аспекты рекламного воздействия. 

2. Роль и значение ощущения, внимания и мышления в формировании рекламного 

образа. 

3. Память и ее роль в формировании рекламного образа. 

4. Психология восприятия в рекламе 

 

Тема 2. Эмоциональный и поведенческий компоненты воздействия рекламы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение эмоционального (аффективного) компонента в формировании отношения к 

рекламе. 

2. Особенности эмоциональной памяти личности. 

3. Дайте характеристику поведенческого компонента рекламного воздействия. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Отношения и убеждения потребителей: их измерение и формирование. 

2. Стереотипы восприятия личности: сущность и использование в маркетинговой 

деятельности. 

3. Психологические методы изменения отношений и установок потребителей. 

4. Теория личностных черт и ее практическое использование. 

5. Бихевиористская теория личности: сущность и ее практическое использование. 

6. Когнитивный подход: сущность и использование в маркетинге. 

7. Психоаналитическая теория личности и ее использование в маркетинге. 

8. Гуманистические теории личности: содержание и использование в маркетинге. 

9. Теория ролей и ее практическое использование в маркетинге. 

10. Теории развития и их использование в маркетинге. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕКЛАМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Цель: научиться применять на практике методы и технологии психологии рекламы и 

маркетинга. 
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Перечень изучаемых элементов содержания. ««Законы гештальта» в восприятии 

рекламного продукта. Модели восприятия рекламы. Психология рекламной формы. Законы 

рекламной композиции. Функции цвета и света. Психофизиологический механизм восприятия 

цвета. Социально-культурные ассоциации. Применение цвета и света в рекламе. Правила и 

ограничения применения цвета и света в рекламе. Психологическая и экономическая 

эффективность рекламы. Организация психологической экспертизы рекламной кампании и 

рекламного продукта. Рекламные формулы. Ранговая шкала эффективности рекламы. Цели и 

выбор метода в исследовании эффективности рекламного воздействия. Исследование мнений и 

отношений: опрос, ранжирование, сравнение, шкалирование. Исследование мнений и 

отношений: метод ассоциаций, интервью, проективные тесты. Тесты на узнаваемость и 

запоминаемость. Метод наблюдения в исследованиях рекламы. Фокус-группа. Организация 

эксперимента. 

 

Тема 1. Рекламные технологии. Использование цвета, запаха, формы в рекламе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психология света. 

2. Декоративное освещение, оттенок освещения. 

3. Психология цвета 

4. Психология формы в рекламе: восприятие форм геометрических фигур и форм линий. 

 

Тема 2. Методы оценки эффективности рекламы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблемы эффективности рекламы. 

2. Ранговая методика расчета эффективности рекламы. 

3. Психология устного публичного выступления. 

4. Вербальные и невербальные факторы, влияющие на эффективность рекламного 

текста. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Теория «Я – концепции»: сущность и использование ее положений в маркетинге. 

2. Ощущения и восприятие человека: сущность и роль в принятии решений о покупке. 

3. Внимание потребителей: факторы и методы привлечения. 

4. Понимание: сущность, факторы и способы повышения. 

5. Память: сущность, виды и роль в принятии решений потребителем. 

6. Психографика: ее сущность, результаты развития и практическое применение. 

7. Типы поведения потребителей. 

8. Вербальные средства: проблемы понимания и использование в маркетинговых 

коммуникациях. 

9. Невербальные средства: их виды и значение в маркетинговых коммуникациях. 

10. Нейролингвистическое программирование (НЛП) как метод изменения убеждений и 

отношений потребителей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОПК-7 Способен осуществлять 

консультирование в области 

межличностных отношений, 

профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста, 

организации служебной 

деятельности персонала 

Знать: методику 

консультирования в области 

межличностных отношений, 

профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста, 

организации служебной 

деятельности персонала 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

консультирование в области 

межличностных отношений, 

профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста, 

организации служебной 

деятельности персонала 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 
консультирования в области 

межличностных отношений, 

профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста, 

организации служебной 

деятельности персонала 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3   способность к обобщению 

результатов и созданию 

новых знаний на основе 

проведения организационно-

Знать: способы обобщения 

результатов и создания новых 

знаний на основе проведения 

организационно-

Этап формирования 

знаний 
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психологических 

исследований с учетом 

достижений смежных 

дисциплин в области наук об 

управлении человеческими 

ресурсами 

психологических 

исследований с учетом 

достижений смежных 

дисциплин в области наук об 

управлении человеческими 

ресурсами 

Уметь: 
обобщать результаты и 

создавать новые знания на 

основе проведения 

организационно-

психологических 

исследований с учетом 

достижений смежных 

дисциплин в области наук об 

управлении человеческими 

ресурсами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

обобщения результатов и 

создания новых знаний на 

основе проведения 

организационно-

психологических 

исследований с учетом 

достижений смежных 

дисциплин в области наук об 

управлении человеческими 

ресурсами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8   умение осуществлять выбор и 

модернизировать 

существующие 

психологические технологии 

для обеспечения решения 

новых задач в различных 

сферах профессиональной 

практики и организационного 

консультирования 

Знать: методику и способы 

выбора и модернизации 

существующих 

психологических технологий 

для обеспечения решения 

новых задач в различных 

сферах профессиональной 

практики и организационного 

консультирования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять выбор 

и модернизировать 

существующие 

психологические технологии 

для обеспечения решения 

новых задач в различных 

сферах профессиональной 

практики и организационного 

консультирования 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками выбора и 

модернизации существующих 

психологических технологий 

для обеспечения решения 

новых задач в различных 

сферах профессиональной 

практики и организационного 

консультирования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-7, ПК-3; 

ПК-8 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-7, ПК-3; 

ПК-8 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ОПК-7, ПК-3; 

ПК-8 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Психология рекламы: объект, предмет и основная теоретическая проблема. 

2. Современный этап развития психологии рекламы. 

3. Психологическая структура рекламного процесса. 

4. Психотехнология рекламной стратегии. 
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5. Влияние психоанализа на рекламную практику. 

6. Влияние гештальт-психологии на рекламу. 

7. Бихевиоризм и необихевиоризм в рекламе. 

8. Рекламная деятельность как явление экономики, психологии и культуры. 

9. Стадии и закономерности восприятия рекламного продукта. 

10. Когнитивный компонент рекламного воздействия. 

11. Эмоциональный компонент рекламного воздействия. 

12. Организация запоминания рекламного продукта. 

13. Организация внимания создателем рекламного продукта. 

14. Организация эмоционального настроя создателем рекламного продукта. 

15. Рационально-эмоциональный баланс рекламного воздействия. 

16. Рекламная задача и применение цвета и света. 

17. Рекламная задача и применение вкуса, запаха. 

18. Психология восприятия рекламной формы. 

19. Основные методы психологического воздействия рекламы. 

20. Использование методов социального влияния в рекламной практике. 

21. Социально-психологические предпосылки эффективного воздействия рекламы. 

22. Классическое обусловливание потребительского поведения средствами рекламы. 

23. Инструментальное обусловливание потребительского поведения средствами 

рекламы. 

24. Психологическая модель манипуляции и реклама. 

25. Манипулятивные приёмы в рекламном процессе. 

26. Гипноз и НЛП в рекламной практике. 

27. Установки и стереотипы сознания потребителей рекламы. 

28. Анализ потребностей и мотивов в рекламном процессе. 

29. Социально-психологические предпосылки и приемы формирования доверия к 

рекламе. 

30. Динамика отношения к рекламе потребителей и эволюция рекламы в России. 

31. Психографические типологии потребителей. 

32. Критерии экономической и психологической эффективности рекламы. 

33. Модели рекламного воздействия: психологическое содержание. 

34. Организация психологической экспертизы рекламной кампании. 

35. Выбор методов измерения психологической эффективности в рекламной 

деятельности. 

36. Ранговая шкала эффективности рекламы. 

37. Исследование психологических характеристик рекламируемого товара (личности 

продукта). 

38. Исследование отношения потребителей к рекламируемому продукту. 

39. Исследование отношения потребителей к рекламе продукта. 

40. Наблюдение как метод психологической экспертизы рекламы. 

41. Организация эксперимента в психологической экспертизе рекламы. 

42. Применение метода фокус-групп в психологической экспертизе рекламы. 

43. Методы опроса, ранжирования, сравнения, шкалирования в психологической 

экспертизе рекламы. 

44. Исследование и оценка мнений и отношений потребителей: метод ассоциаций, 

интервью, проективные тесты. 

45. Тесты на узнаваемость и запоминаемость рекламного продукта. 

 

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

т.д.): 

1. Раскройте психологические аспекты понятия «реклама», целей ифункций рекламы в 

условиях цифрового общества. 
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2. Охарактеризуйте ситуации, когда реклама необходима и когда она не нужна, 

используя понятия «потребности», «мотивы» ЦА. 

3. Раскройте особенности видов рекламы: 

– по способу воздействия на покупателя; 

– по способу выражения; 

– с точки зрения основных целей и задач; 

– с точки зрения возможной обратной связи с потребителем рекламы и другие. 

4. Раскройте содержание основных этапов разработки рекламного проекта: 

– установление целей; 

– установление ответственности, 

– определение бюджета; 

– разработка рекламных тем; 

– выбор средств рекламы; 

– создание рекламных объявлений; 

– выбор времени выхода рекламы; 

– анализ совместных усилий; 

– определение эффективности (успеха или неуспеха) рекламы. 

5. Раскройте содержание операционального алгоритма психотехнологии рекламной 

стратегии по позициям: 

– цель кампании; 

– продукт или услуга; 

– главные достоинства этого продукта; 

– целевой рынок; 

– информация о продукте; 

– имидж продукта; 

– формулировка «уникального торгового предложения»; 

– эмоциональный призыв; 

– творческая стратегия; 

– выбор рекламных носителей; 

– побуждение покупателя к действию. 

6. Как представлены в рекламной деятельности основные процессы психики: 

– ощущения, 

– восприятие; 

– внимание; 

– память; 

– воображение; 

– мышление. 

7. Приведите примеры рекламных сообщений, в которых использованы основные 

модальности ощущений и восприятия: 

– зрительные; 

– слуховые; 

– вкусовые; 

– осязательные; 

– обонятельные; 

– двигательные; 

- тактильные и другие. 

8. Приведите примеры из личных наблюдений рекламы эмоциональной: 

– позитивной; 

– негативной; 

– нейтральной. 

Проведите сравнительный анализ воздействия на человека. 

9. Опишите суть приемов запоминания рекламы, лишенной возможности стать 

навязчивой. 
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10. Раскройте механизмы воздействия рекламных сообщений на покупательское 

поведение. 

11. Охарактеризуйте суть латерального воздействия на психику человека и как оно 

реализуется в рекламной практике. 

12. Рассмотрите основные признаки и особенности творческой рекламы. 

13. Распишите основные приемы творческой стратегии в рекламной деятельности. 

14. Раскройте содержание понятия доминанты в восприятии реальности. Раскройте 

стадии развития доминанты. 

15. Раскройте содержание понятия стереотипа восприятия реальности. 

16. Опишите основные типы стереотипов и свойства стереотипов. 

17. Охарактеризуйте приемы выявления стереотипов.17 

18. Назовите основные мифы и стереотипы восприятия рекламы России. 

19. Раскройте содержание понятия потребности. 

20. Приведите примеры типологии потребностей. 

21. Раскройте содержание теории трех психологических состояний. 

22. Раскройте содержание понятия мотива. 

23. Раскройте содержание типов мотивов: 

– эмоциональные; 

– рациональные; 

– утилитарные; 

– эстетические; 

– мотивы престижа; 

– уподобления и моды; 

– самоутверждения; 

– мотивы традиции. 

24. Приведите примеры формирования негативного отношения к рекламе на основе 

подсознательного сопротивления ей. 

25. Основные проблемы определения эффективности рекламы. 

26. Рассмотрите факторы положены в основу ранговых методик расчета эффективности 

рекламы. 

27. Перечислите параметры методики психологической экспертизы наружной рекламы. 

28. Рассмотрите на конкретных примерах как использовать тесты на припоминание, 

тесты на знание, тесты на предпочтения, тесты на узнавание. 

29. Охарактеризуйте влияние факта доверия или недоверия на восприятие рекламы. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

 Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Коноваленко, М. Ю.  Психология рекламы и PR : учебник для вузов / М. Ю. 

Коноваленко, М. И. Ясин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 393 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00765-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489012 

 

2. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496454 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С.  Социология и психология рекламы в 2 т. Том 1 : учебное пособие для 

вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09048-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494895 

2. Гуревич, П. С.  Социология и психология рекламы в 2 т. Том 2 : учебное пособие для 

вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09484-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494897 

3. Ерофеева, И. В.  Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491694 (дата обращения: 02.04.2022). 

4. Колышкина, Т. Б.  Реклама в местах продаж : учебное пособие для вузов / 

Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина, Е. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12663-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/494889 (дата обращения: 02.04.2022). 

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 учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/489012
https://urait.ru/bcode/496454
https://urait.ru/bcode/494895
https://urait.ru/bcode/494897
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 
http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология » предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

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

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

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

результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

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 учебной дисциплины «Психология » в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «37.05.02 

Психология » (уровень специалитета) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения. 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: 

Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 

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

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

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

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

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

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

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

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным 

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

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Психология »  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

самоизучения, психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Психология » предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) «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. 

 

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. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Общая психология» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «37.00.01 Психология» по направлению 

подготовки «Психология» очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Общая психология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): «Социология», «Философия», «История психологии». 

Изучение дисциплины (модуля) «Общая психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Возрастная 

психология и психология развития», «Управление и лидерство в современных 

организациях» «Психология конфликта». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: УК-1; 

УК-3; ОПК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  

«Психология» по направлению подготовки «37.00.01 Психология».  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Использует 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода 
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УК-1.2 Обосновывает решение 

проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывает стратегию 

действий 
  

УК-3  Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает 

эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде 
УК-3.2. Учитывает в совместной 

деятельности особенности поведения и 

общения разных людей 

УК-3.3. Способен устанавливать 

разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства 

командой и достижения поставленной 

цели 
УК-3.4. Демонстрирует 

понимание результатов (последствий) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение 
УК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Соблюдает этические нормы 

взаимодействия 

ОПК-5 

Способен осуществлять 

комплексное исследование и 

диагностику психических свойств и 

состояний, особенностей развития 

различных сфер личности, а также 

профессиональной среды с учетом 

нормативной регламентации и 

этических принципов деятельности 

психолога, изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, составлять 

психодиагностические заключения 

и рекомендации по их 

использованию 

ОПК-5.1. Знает 

профессионально-этические 

принципы и нормативы 

деятельности психолога 
ОПК-5.2 Осуществляет подбор 

психодиагностического инструментария   

в соответствии с задачами исследования в 

организациях и служебных коллективах 
ОПК  5.3.  Составляет 

психодиагностические заключения и 

разрабатывает рекомендации, 

направленные на      оптимизацию 

организационного взаимодействия,   

социально- психологического    климата, 

условий профессиональной деятельности   

на     основе проведенной 

психодиагностической работы  
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ОПК 5.4. Анализирует и 

критически       оценивает 

опубликованные    материалы на  

предмет  адекватности применения        

методов психодиагностики 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц для 

очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1-й 2-й 

Аудиторные учебные занятия, 

всего 
20 20 40 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 8 12 18 

Учебные занятия семинарского 

типа 
12 8 22 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
27 27 32 

Иная контактная работа 16 16  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 9 
9 

Зачет 
36 Экз 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
6 3 3 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц для очно-

заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1-й 2-й   

Аудиторные учебные занятия, 

всего 
12 12 

4

0 
  

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 
4 4 

1

8 
  

Учебные занятия семинарского 

типа 
8 8 

2

2 
  

Лабораторные занятия 0 0 0   

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
39 39 

3

2 
  

Иная контактная работа 12 12    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 9 
9 час 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
6 3 3   
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 20 часов. 

Объем самостоятельной работы – 27 часов. 

Иная контактная работа (контроль)– 16 час 

Зачет – 9 час 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 3  

Раздел 1. Общая 

психология: введение; 

психология личности; 

общение и межличностные 

отношения 

32 14 10 4 6   8  

Тема 1.1 Общая психология 

как отрасль 

психологической науки 

10 4 6 2 2   2  

Тема 1.2. Общая психология 

личности 

8 4 4 2    2  

Тема 1.3. Общая психология 

общения 

8 4 4  2   2  

Тема 1.4. Общая психология 

межличностных отношений 

6 2 4  2   2  

Раздел 2. Общая 

психология групп: малые 

и большие 

31 13 10 4 6   8 

Тема 2.1 Общая психология 

малых групп и организаций 
10 4 6 2 2   2 

Тема 2.2 Общая психология 

общностей. 
8 4 4 2    2 

Тема 2.3Особенности 

массовой коммуникации. 

7 3 4  2   2 

Тема 2.4  Актуальные 

вопросы общей психологии 

6 2 4  2   2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9        

Общий объем, часов 72 27 20 8 12   16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

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

Объем учебных занятий составляет - 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 39 часов. 

Иная  контактная работа – 24  час 

Зачет – 9 час.     

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

в
 

т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

с

к
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

 в
 Э

И
О

С
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 3  

Раздел 1. Общая 

психология: введение; 

психология личности; 

общение и межличностные 

отношения 

32 20 12 2 4   6 

Тема 1.1 Общая психология 

как отрасль 

психологической науки 

8 4 4 2 2    

Тема 1.2. Общая психология 

личности 

8 4 4  2   2 

Тема 1.3. Общая психология 

общения 

8 6 2     2 

Тема 1.4. Общая психология 

межличностных отношений 

8 6 2     2 

Раздел 2. Общая 

психология групп: малые 

и большие 

31 19 12 2 4   6 

Тема 2.1 Общая психология 

малых групп и организаций 

8 4 4 2 2    

Тема 2.2 Общая психология 

общностей. 
8 4 4  2   2 

Тема 2.3 Особенности 

массовой коммуникации. 

8 6 2     2 

Тема 2.4 Актуальные 

вопросы соц.психологии 

7 5 2     2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9        

Общий объем, часов 72 39 24 4 8   12 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очная форма обучения 

Раздел

, тема 

В

сего 

СРС + 

контро

ль и 

иная 

контакт

ная 

работа 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 а

к
т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 
за

д
а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 
к

о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

р
у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

(п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Семестр 3 

Раздел 

1. Общая 

психология: 

введение; 

психология 

личности; 

общение и 

межличност

ные 

отношения 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерн
ое 

тестировани

е или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате

ля 

0 

Раздел 

2. Общая 

психология 

групп: 

малые и 

большие 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 Эссе 2 

Компьютерн

ое 
тестировани

е или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавате

ля 

 

Общи

й объем, 

часов 

52 24  24  4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел

, тема 

В

сего 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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СРС + 

контро

ль и 

иная 

контакт

ная 

работа А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 а

к
т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 
за

д
а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 
к

о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

р
у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

(п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Семестр 3 

Раздел 

1. Общая 

психология: 

введение; 

психология 

личности; 

общение и 

межличност

ные 

отношения 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

14 Реферат 2 

Компьютерн

ое 

тестировани

е или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавате

ля 

0 

Раздел 

2. Общая 

психология 

групп: 

малые и 

большие 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

14 Эссе 2 

Компьютерн

ое 
тестировани

е или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавате

ля 

 

Общи

й объем, 

часов 

60 28  28  2   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ВВЕДЕНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ; ОБЩЕНИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель: познакомить с теоретическими знаниями в области «Общая психология», 

обобщить и закрепить полученные знания; развивать у студентов чувство 

ответственности, эмпатии и терпение; формировать навыки эффективного выполнения 

профессиональных задач, совершенствовать у студентов умения анализировать слова и 

поступки, адекватно решать сложные ситуации межличностного взаимодействия, 

эффективно общаться с другими людьми.  
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; 
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личность, роль и ситуация; личностная регуляция социального поведения; личность и 

деятельность профессионала: социально-психологический аспект; общение как объект 

психологического исследования; коммуникативные аспекты 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. 
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Теоретическое и эмпирическое знание в социально-психологическом 

исследовании. Специфика и структура социально-психологического исследования. 

Основные требования к организации и этические проблемы.   

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. 

 

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. 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. 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. 
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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. Раз-

личия 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 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. 
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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. Экспериментальное изучение деиндивидуализации («тюремный 

эксперимент» Ф. Зимбардо).  

Понятие ролевого конфликта, типы ролевых конфликтов личности. Ролевое 

самоопределение 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 

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.  
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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. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

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

психологической типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

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

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

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.  

 

 

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. 
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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 «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. 



 17 

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 

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. 
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Возможности использования суггестивных приемов в профессиональном общении. 

Проблемы профессиональной деонтологии и психологической экологии в организации 

профессионального общения психолога. 

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.  

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 иссле-

довании подражания.  

12. Заражение как способ группового воздействия.  

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 
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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 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. 

Вопросы для самоподготовки: 
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. 
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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. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 

контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 

лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 

задание и т.д. 

Перечень тем рефератов 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. 

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. 
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9. Дискуссионные проблемы применения методов социально-

психологического исследования. 

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

11. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

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.   
 

 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя – указать какая. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Тесты 

(примерный вариант) 
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Тест «Общая психология» (120 вопросов) 

 

Рубежный контроль к разделу _1_(60 вопросов) 

Форма: компьютерное тестирование. 

 

Вариант №1 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие 

общественно-психологических явлений на развитие и функционирование 

экономических и общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

 (?)теоретико-познавательная 

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

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

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

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

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

следующим образом 

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

произведением «Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью 

выделения объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

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

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

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

сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 

возникновения и развития 
(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

 (!)теоретико-познавательная 

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

психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

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

это 

(?) методология 

(?) методика 

(?)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 
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(?)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 

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

использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет 

два типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

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

(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди 

людей 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

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

интересы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека  

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

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

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

интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

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

личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

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

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

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

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

(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом 

себе 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 

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

положения в обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

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

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

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

экстравертированности и интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом 

в отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная  ситуация 

(?)социальная перцепция 

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

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 

Вариант №3 

 

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

представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами 

этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

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

общению 

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

понять его мысли и представления 

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

ценностей того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным 

образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

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

развитие коллектива 

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

общению 

(??)Опосредованное общение 

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

расстоянием 

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

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)мимика, жесты 
(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 

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

мнения и поведение индивида 

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

внутренних диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

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

окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 

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

человека события, явления 

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

внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или 

действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 

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

самих себя, других людей, социальных групп 

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

активными субъектами 

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

взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения –  

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

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

самих себя, других людей, социальных групп. 

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

взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

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

самих себя, других людей, социальных групп 

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

активными субъектами 

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

взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

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

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, 

восприятие его в результате специфических установок воспринимающего направлено на 

обнаружение у объекта определенных качеств 

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

зависит от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, 

присущие каждому её представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(?)количество пауз 

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

(??)Кинесика включает: 

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

(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

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

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

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 



 29 

(??)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. 

 

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 

 

Цель: дать знания студентам о социально-психологических характеристиках 

группы, сформировать знания о практических путях повышения эффективности 

групповой деятельности, формах организации групповой деятельности; развивать 

способности студентов обобщать, сравнивать и анализировать полученную информацию, 

проецировать и интерпретировать полученные ранее знания по психологии в контексте 

изучаемой темы; воспитывать интерес к изучаемой проблеме и сфере деятельности. 

 

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 
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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-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 контекстуальные трактовки групповой композиции.  
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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. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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. 
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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. 

 

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: 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 

интернационального. 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. 
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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 различных религий и сект. 

Формальная и неформальная организация религиозной общины. 

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-
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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. 

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. 
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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 

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. 
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Психология рекламы: основные проблемы и направления исследований. 

Психологические механизмы рекламы. 

 

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. 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. 

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. 

 
Тема 2.3 Особенности массовой коммуникации. 
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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. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 

 
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. 

 
 

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.  

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. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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. 
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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. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 

контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 

лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 

задание и т.д. 

Перечень тем эссе к разделу 2 

 

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. 2. Паника как социально-психологический феномен.  

11. 3. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.  

12. 4. Механизмы воздействия на массовые настроения 

13. Современное состояние психологии масс в России. 

14. Актуальные проблемы психологии социального познания. 

15. Зарубежная психология социальных представлений  

16. 4.  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_(60 вопросов) 

Форма: компьютерное тестирование. 

 

Вариант №1 

 

(??)Аттракция – это 
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(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного 

взаимоотношения организма со средой 

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

собственными эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

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

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 

название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

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

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

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

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет 

близость общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к 

которым они принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 

организации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

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

индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения 

обстоятельств и условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

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

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

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

других людей: 

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

действие индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

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

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

его деятельности 

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

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

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

мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки 

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

мотивы оказания людям вреда и ущерба 

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

мотивы отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 

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

быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними  

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 

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

избегать людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с 

ними 

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

(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 

(??)Дружба -  это: 

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

доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 

сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 

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

отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через -  

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

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

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

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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(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

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

(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная  

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность –  

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

людей в обществе, общественной морали 

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

людей в обществе. 

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

 

Вариант №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 

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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(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение 

больших масс людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого 

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

(!)паника 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 

(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и 

имущественных настроений 

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

духовная деградация. 

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

агрессивной толпы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 

(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность  

(?)иррациональность и слабая структурированность  

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

слабая структурированность 

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

моральных и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной 

психологии: 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

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

отнесены: 

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

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

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

и других групп 

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

относятся: 

(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 
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(??)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) 

(?)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  
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(?)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 

(!)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: 
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(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

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

(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

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

характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой 

является совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих 

эффективной групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

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

особенности как: степень психологической общности, единство членов группы, 

теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 

(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной 

группы, в отличии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

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

проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

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

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

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

(!)толпу 
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(?) 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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

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

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

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

согласно принятым образовательным технологиям. 

. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

К

од 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

У

К-1 
Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

УК-1.1 Использует 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода 

 

Этап 

формирования 

знаний 
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подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Обосновывает 

решение проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывает 

стратегию действий 
  

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.2 Обосновывает 

решение проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывает 

стратегию действий 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

У

К-3 
 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в 

команде 

УК-3.2. Учитывает в 

совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-3.4. Демонстрирует 

понимание результатов (последствий) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение 

Этап 

формирования 

умений 

УК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Соблюдает этические нормы 

взаимодействия 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

О

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

диагностику психических 

свойств и состояний, 

особенностей развития 

различных сфер 

личности, а также 

профессиональной среды 

с учетом нормативной 

регламентации и 

этических принципов 

деятельности психолога, 

изучать психологический 

климат, анализировать 

формы организации 

взаимодействия в 

служебных коллективах, 

составлять 

психодиагностические 

заключения и 

рекомендации по их 

использованиюкомплексн

ОПК-5.1. Знает 

профессионально-этические 

принципы и нормативы 

деятельности психолога 
ОПК-5.2 Осуществляет подбор 

психодиагностического 

инструментария   в соответствии с 

задачами исследования в организациях и 

служебных коллективах 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК  5.3.  Составляет 

психодиагностические заключения и 

разрабатывает рекомендации, 

направленные на      оптимизацию 

организационного взаимодействия,   

социально- психологического    

климата, условий профессиональной 

деятельности   на     основе 

проведенной психодиагностической 

работы  

 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК 5.4. Анализирует и 

критически       оценивает 

Этап 

формирования 
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ое исследование и опубликованные    материалы на  

предмет  адекватности применения        

методов психодиагностики 

навыков и 

получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и 

шкалы оценивания 

УК-1 

УК-3 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретически

й блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной 

материал, но не знает 

отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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УК-1 

УК-3 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическо

е задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно 

справляется с задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет 

необходимыми умениями 

и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические 

задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

УК-1 

УК-3 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическо

е задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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Вопросы теоретического блока: 

1. Общая психология как наука. Место социальной психологии в системе 

научного знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и 

естественными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет 

социальной психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и 

проблемы исследований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: 

экспериментальный период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные 

направления развития современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и 

принципы построения социально-психологического исследования.  

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация 

методов и критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик 

социально-психологического исследования.  

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 

9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-

психологического подхода к пониманию личности. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая 

личность. 

12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной 

психологии.  

13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

15. Основные проблемы и направления исследований социализации в 

социальной психологии.  

16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального 

развития личности.  

18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.  

19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-

нормативная регуляция социального поведения.  

20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование 

социальных установок.  

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

22. Проблема малой группы в социальной психологии. 

23. Малая группа как социально-психологическое образование.  

24. Основные направления изучения малых групп в психологии.  

25. Динамические процессы в малой группе. 

26. Метод фокус – группы. 

27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми.    

28. Психология  общения: основные направления исследований 

29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и 

понимания людьми друг друга, воздействия и взаимодействия.  

30. Психология социального познания: основные проблемы и направления 

исследования. 

31. Социально-психологические закономерности формирования первого 

впечатления о человеке. 
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32. Механизмы межличностного восприятия  

33. Проблема социального интеллекта.  

34. Психология воздействия как область социальной психологии.   

35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования 

убеждений. 

36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  

37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-

психологические вопросы изучения общественного мнения.  

38. Межличностные отношения, их виды,  динамика, механизмы формирования 

и развития. 

39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного 

разрешения. 

41. Социально-психологические характеристики больших групп.  

42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  

44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического 

изучения.  

45. Психология чрезвычайных ситуаций. 

46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 

47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.  

48. Психология моды 

49. Психология религии 

50. Психология слухов и сплетен 

51. Психология массовой коммуникации 

52. Психология рекламы  

53. Психология политических партий и массовых движений 

54. Массовые психические состояния и проявления 

55. Психология общественных движений 

56. Психология имиджа 

57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 

58. Типы конфликтных личностей. 

59. Правила бесконфликтного общения. 

60. Понятие референтной группы и группы членства. 

61. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс 

сплочения. 

63. Общественное мнение, его формирование. 

64. Психология массовой коммуникации. 

 

Аналитическое задание (примерный перечень) (задачи, ситуационные задания, 

кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 

Кейс-задание по психология межличностного общения №1 

 

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? 
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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. 

 

Кейс-задание по психология межличностного общения №2 

 

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. 

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 
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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? 

 

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. 
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В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Тесты 
(примерный вариант) 

 

Тест «Общая психология» (60 вопросов) 

 

Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний, 

полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1.Раздел  

(??)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 
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(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

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

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

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

произведением «Коллективная рефлексология». 

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

объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

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

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

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

сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 

возникновения и развития 

(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

 (!)теоретико-познавательная 

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

психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

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

(?) методология 

(?) методика 

(?)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 
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(?)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 

 

2.Раздел. 

 

(??)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 и самостоятельность 
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(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(!)инициативность, уверенность 

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

использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет два 

типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

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

(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди 

людей 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

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

интересы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека  

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

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

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

интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

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

личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

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

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

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

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

(!)в детстве 

(?)врожденно 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом 

себе 

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 

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

положения в обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

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

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

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

и интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

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

отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная  ситуация 

(?)социальная перцепция 

 

3.Раздел 

 

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

представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами 

этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

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

общению 

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

понять его мысли и представления 

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

ценностей того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным 

образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

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

развитие коллектива 

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

общению 

(??)Опосредованное общение 

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

расстоянием 

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

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)жесты 

(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(!)мимика. 

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

активными субъектами 

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

самих себя, других людей, социальных групп. 

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

взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

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

самих себя, других людей, социальных групп 

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

активными субъектами 

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

взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

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

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, 

восприятие его в результате специфических установок воспринимающего направлено на 

обнаружение у объекта определенных качеств 

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

зависит от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие 

каждому её представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение 

(?)внимательное молчание 

(!)перефразирование 

(?)минимализация ответов 

(!)отражение чувств 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(!)темп речи 

(!)громкость речи 

(!)тембр речи 

(?)количество пауз 

(!)интонация 

(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)походку 

(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(!)жесты 

(?)наклоны тела 

(!)мимику 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 
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(!)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. 

 

4.Раздел  

 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного 

взаимоотношения организма со средой 

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

эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

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

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила название 

исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

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

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

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

(?)политических программ 
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(?)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: 

(!)облегчает действие индивида и способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(!)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 
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(?)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 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 

(??)Распад межличностных отношений включает в себя следующие стадии: 

(!)дифференциация 

(!)ограничение 

(!)стагнация 

(!)избегание 

(!)прекращение 

(?)сближение 

(??)Виды агрессии –  

(!)физическая 

(!)вербальная 

(?)лояльная 

(!)прямая 

(!)косвенная 

(!)внешняя 

(!)аутоагресси 

(!)инструментальная 

(!)защитная 

(!)фрустрационнаяа 

(!)аффективная  

(!)умышленная 

(!)импульсивная 

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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(??)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, общественной морали. 

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

людей в обществе, общественной морали. 

 

5.Раздел 

 

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

антипатиях называются: 

(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

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

условия для совместной деятельности, это: 

(?)ассоциация 

(!)коллектив 

(?)корпорация 

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

занимающего данную позицию — это: 

(?)статус 

(!)социальная роль 

(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель 

конформности в 1951 году: 

(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 

(?)Т. Ньюкома 

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

(?)Э. Мэйо 

(?)Г. Хайменом 

(!)Ч. Кули 

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

объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

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

являются: 

(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

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

(?)Э. Берн 

(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

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%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%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 65 

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

благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – 

«благодать»): 

(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 

(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

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

(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

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

характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой является 

совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих эффективной 

групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

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

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

устойчивость межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 

(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной 

группы, в отличии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

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

проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

Дж. Морено. 

К. Левин. 

С. Сигеле. 

Ф. Теннис. 
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(??)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 

 

6.Раздел. 

 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

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

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

информации, это: 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 

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

(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

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

(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

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

циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и 

социально-психологической нестабильности – это 

(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

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

масс людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 

существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 

(!)паника 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 

(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 
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(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и 

имущественных настроений 

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

духовная деградация. 

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

толпы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 

(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность  

(?)иррациональность и слабая структурированность  

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

слабая структурированность 

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

моральных и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной 

психологии: 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

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

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

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

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

и других групп 

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

(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 

 (??)Социально-психологические особенности толпы:  

(!)анонимность 

(!)психическое заражение 

(?)однородность 

(?)композиция 

(?)внушаемость 

(?)подражание 

(!)безответственность 

(!)повышенная эмоциональность 

(??)Слух как элемент массового общения: 

(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Психологические последствия культурного шока (в условиях миграции): 

(?)чувство отвращения 
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(!)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 

(!)общение 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно  не 

относят: 

(?)физиологические условия  ( алкоголь, наркотики) 

(!)исторические 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения 

надежд) 

(!)материальные 

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

агрессии) 

(!)географические 

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  

(?)витальная 

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта 

потенциального действия. 

(?)авральная 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения   

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 

(!)«эффект ореола» 

«эффект середины» 

(!)«эффект бумеранга» 

«эффект убегающей строки» 

(!)«эффект края» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 

(!)обещания, воодушевляющие массы 

(?)порицание  

(!)религия  

(?)индифферентность 

(!)манипуляция  

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Алтунина, И. Р.  Общая психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под 

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488836 

2. Гулевич, О. А.  Общая психология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489130 

 

5.1.2. Дополнительная литература. 

1. Корягина, Н. А.  Общая психология: теория и практические методы : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450382  

2. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник 

и практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08175-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454078  

3. Соловьева, Е. А.  Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие 

для вузов / Е. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01631-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

4. Овсянникова, Е.А. Общая психология : учебное пособие : [16+] / Е.А. 

Овсянникова, А.А. Серебрякова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 163 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2221-3. – Текст : электронный  

5. Чернова, Г. Р.  Общая психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/488836
https://urait.ru/bcode/489130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
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образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455714  

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используем

ый для работы 

адрес 
1

. 
ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.

ru/ 

100% доступ 

2

.  
Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru

/  

100% доступ 

 

3

.  
ЭБС 

издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов 

ведущих вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4

. 

ЭБС 

издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.

com/ 

100% доступ 

5

. 

ЭБС 

"Book.ru" 

Онлайн библиотека актуальной 

учебной и научной литературы. 

http://www.boo

k.ru 

100% доступ 

6

. 
База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebibliotek

a.ru/ 

100% доступ 
7

.  
База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 
 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scop

us.com/  

100% доступ 

8

. 
База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge
.com 

100% доступ 

9

. 

Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.

online 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Общая психология» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

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

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://eduvideo.online/
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 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 
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имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

 

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. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

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/  

 

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) «Общая психология»  в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы  Психология по направлению 

подготовки «37.05.02 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 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) «Общая психология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Общая психология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций, психологических и тренингов в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Общая психология» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Общая психология» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Общая психология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 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 заключается в получении теоретических знаний об основах под-

готовки и проведения психологического исследования, применения экспериментального 

метода в изучении психологических явлений, использовании базовых понятий, методов и 

процедур экспериментального исследования в решении научных и прикладных задач пси-

хологического обеспечения служебной деятельности в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины: 

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

периментальной психологии для успешного решения задач психологического обеспечения 

служебной деятельности в экстремальных условиях 

2. формирование у обучаемых навыков подготовки и проведения эксперименталь-

ных психологических исследований с целью формирования морально-психологической 

готовности к деятельности в повседневных и экстремальных условиях 

3. развитие у студентов необходимых умений, связанных с планированием и про-

ведением исследовательских процедур, направленных на изучение психических процес-

сов, свойств и состояний личного состава в различных видах служебной деятельности 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования программы специалитета 

Дисциплина «Экспериментальная психология» реализуется в рамках общепро-

фессионального модуля основной профессиональной образовательной программы по спе-

циальности 37.00.01 Психология (уровень бакалавриата), очной и очно-заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины «Экспериментальная психология» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Общая психология», «Общий психологический практикум». 

Изучение дисциплины «Экспериментальная психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психодиагности-

ка», «Клиническая психология», «Возрастная психология и психология развития», «Прак-

тикум по обработке данных психологических исследований», «Психологическое обеспе-

чение служебной деятельности», «Психология общения и переговоров», «Организацион-

ное развитие и инновационный менеджмент». 

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

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с установ-

ленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций: УК-1, ОПК-3, ОПК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой Социальная психология по специальности 37.05.02 «Психология» (уро-

вень бакалавриата). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

 

 

Категория компетенции Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные компе- УК-1 способен осуществ-  Знать: основы психоло-



тенции лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

гической устойчивости 

в сложных и экстре-

мальных условиях, ос-

новы психологического 

обеспечения служебной 

деятельности личного 

состава в экстремаль-

ных условиях 

Уметь: осуществлять 

психологическое обес-

печение служебной дея-

тельности личного со-

става в экстремальных 

условиях 

Владеть: методиками 

психологического обес-

печения служебной дея-

тельности личного со-

става в экстремальных 

условиях 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3 способен применять 

основные математи-

ческие и статистиче-

ские методы, стан-

дартные статистиче-

ские пакеты для обра-

ботки данных, полу-

ченных при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3.1. Осуществ-

ляет адекватный вы-

бор математических и 

статистических мето-

дов, стандартных ста-

тистических пакетов в 

соответствии с раз-

личными исследова-

тельскими ситуация-

ми. 

ОПК-3.2 Критически 

анализирует опубли-

кованные исследова-

ния на предмет адек-

ватности 

применения матема-

тических и статисти-

ческих методов обра-

ботки данных 

Знать: 

- методологические ос-

новы определения науч-

ной проблемы, темы 

исследования, опреде-

ления объектно-

предметной сферы, 

формулирования основ-

ных исследовательских 

гипотез; 

- теоретические основы 

определения стратегии 

и плана эксперимента, 

определения зависимой 

и независимой перемен-

ных, способов контроля 

внешних переменных в 

эксперименте; 

Уметь: 

- определять цель, зада-

чи исследования, со-

ставлять план проведе-

ния эксперимента; 

- обрабатывать полу-

ченные в ходе экспери-

ментальных воздейст-

вий данные, проводить 

их анализ и интерпрета-

цию; 

Владеть: 

- технологией планиро-

вания и проведения экс-

перимента; 

- программным обеспе-

чением Exel, SPSS, 

Statistica для обработки, 

анализа и преобразова-

ния полученных иссле-

довательских данных; 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-5 способен осуществ-

лять комплексное ис-

следование и диагно-

ОПК-5.1. Знает про-

фессионально-

этические принципы и 

Знать: 

- возможности подбора 

и целесообразного при-



стику психических 

свойств и состояний, 

особенностей разви-

тия различных сфер 

личности, а также 

профессиональной 

среды с учетом нор-

мативной регламента-

ции и этических 

принципов деятельно-

сти психолога, изу-

чать психологический 

климат, анализиро-

вать формы организа-

ции взаимодействия в 

служебных коллекти-

вах, составлять пси-

ходиагностические 

заключения и реко-

мендации по их ис-

пользованию 

нормативы деятельно-

сти психолога. 

ОПК-5.2 Осуществляет 

подбор психодиагно-

стического инструмен-

тария в соответствии с 

задачами исследования 

в организациях и слу-

жебных коллективах 

ОПК 5.3. Составляет 

психодиагностические 

заключения и разра-

батывает рекоменда-

ции, направленные     на 

оптимизацию организа-

ционного взаимодейст-

вия, социально- психо-

логического климата, 

условий профессио-

нальной деятельности 

на основе проведенной 

психодиагностической 

работы . 

ОПК 5.4. Анализи-

рует и критически 

оценивает опублико-

ванные материалы на 

предмет адекватности 

применения методов 

психодиагностики 

менения диагностиче-

ских процедур в рамках 

экспериментальных ис-

следований; 

- возможности форми-

рующего эксперимента 

как основы психологи-

ческого сопровождения 

внедрения результатов 

научного исследования; 

Уметь: 

- проводить сопостави-

тельный анализ диагно-

стических данных, по-

лученных с помощью 

различных методик, 

прогнозировать разви-

тие исследуемых осо-

бенностей и составлять 

на этой основе научные 

рекомендации; 

- организовывать психо-

коррекционные и пси-

хореабилитационные 

мероприятия в условиях 

успешного решения 

задач психологического 

обеспечения служебной 

деятельности в экстре-

мальных условиях; 

Владеть: 

 - особенностями экспе-

риментального приме-

нения психологических 

тестов и методик, адек-

ватных психодиагно-

стической ситуации; 

- современными техно-

логиями подготовки и 

проведения тренинго-

вых занятий и иных 

форм внедрения резуль-

татов научных исследо-

ваний. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-

ботниками (по видам учебных занятий) (всего): 
40  40 

Учебные занятия лекционного типа 16  16 

Практические занятия 24  24 

Лабораторные занятия    



Иная контактная работа 32  32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36  36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-

ботниками (по видам учебных занятий) (всего): 24  24 

Учебные занятия лекционного типа 10  10 

Практические занятия 14  14 

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24  24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60  60 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

очная форма обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
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о
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Модуль 1 (Семестр 3)  

Раздел 1. Научное исследование 36 15 10 4 6   8  

Раздел 2. Неэкспериментальные 

исследовательские методы 
36 15 10 4 6   8 

 

Раздел 3. Экспериментальный ме-

тод: общая характеристика 
36 15 10 4 6   8 

 

Контроль промежуточной аттеста-

ции (час) 
9             

 

Общий объем, часов 108 45 30 12 18   24  

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Модуль 2 (Семестр 4)  



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Раздел 4. Особенности экспери-

ментального метода и его специ-

фика 36 9 10 4 6   8 

 

Раздел 5. Стратегии эксперимен-

тального исследования и класси-

фикация экспериментальны пла-

нов 36 9 10 4 6   8 

 

Раздел 6 Количественный анализ 

результатов исследования 36 9 10 4 6   8 
 

Раздел 7 Анализ и представление 

результатов психологических 

экспериментов 36 9 10 4 6   8 

 

Контроль промежуточной аттеста-

ции (час) 36             

 

Общий объем, часов 
144 36 40 16 24   32 

 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем часов по дисциплине 

(модулю) 
252 81 70 28 42 

 
56 

 

 

очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 3)  

Раздел 1. Научное исследование 36 21 6 3 3  9  

Раздел 2. Неэкспериментальные 

исследовательские методы 36 21 6 3 3  9 
 

Раздел 3. Экспериментальный ме-

тод: общая характеристика 36 21 6 2 4  9 
 

Контроль промежуточной аттеста-

ции (час) 9       

 

Общий объем, часов 108 63 18 8 10  18  

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Модуль 2 (Семестр 4)  

Раздел 4. Особенности экспери-

ментального метода и его специ-

фика 36 15 6 2 4  6 

 

Раздел 5. Стратегии эксперимен-

тального исследования и класси-

фикация экспериментальны пла-

нов 36 15 6 2 4  6 

 

Раздел 6 Количественный анализ 

результатов исследования 36 15 6 2 4  6 
 

Раздел 7 Анализ и представление 

результатов психологических 

экспериментов 36 15 6 4 2  6 

 

Контроль промежуточной аттеста-

ции (час) 36       

 

Общий объем, часов 
144 60 24 10 14  24 

 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем часов по дисциплине 252 123 42 18 24  42  

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Семестр 3 

Раздел 1. Научное ис-

следование 
12 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5 реферат 5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Неэкспери-

ментальные исследо-

вательские методы 12 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5  5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Экспери-

ментальный метод: 

общая характеристика 12 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5  5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
36 6 

 
15 

 
15 

 

 

Модуль 2. Семестр 4 

Раздел 4. Особенно-

сти эксперименталь-

ного метода и его 

специфика 

10 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

3 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. Стратегии 

экспериментального 

исследования и клас-

сификация экспери-

ментальны планов 

10 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

3 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 6 Количест-

венный анализ ре-

зультатов исследова-

ния 

10 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

3 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 7 Анализ и 

представление ре-

зультатов психологи-

ческих экспериментов 

15 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5  5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов, 
45 14 

 
14 

 
17 

 

 



Общий объем по дис-

циплине (модулю), ча-

сов 

81 20 
 

29 
 

32 
 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Семестр 3 

Раздел 1. Научное ис-

следование 
21 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

7 реферат 7 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Неэкспери-

ментальные исследо-

вательские методы 21 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

7 

реферат 

7 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Экспери-

ментальный метод: 

общая характеристика 21 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

7 

реферат 

7 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
63 21 

 
21 

 
21 

 

 

Модуль 2. Семестр 4 

Раздел 4. Особенно-

сти эксперименталь-

ного метода и его 

специфика 

15 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5 реферат 5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. Стратегии 

экспериментального 

исследования и клас-

сификация экспери-

ментальны планов 

15 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5 реферат 5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 6 Количест-

венный анализ ре-

зультатов исследова-

ния 

15 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5 реферат 5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 



Раздел 7 Анализ и 

представление ре-

зультатов психологи-

ческих экспериментов 

15 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5 реферат 5 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов, 
60 20 

 
20 

 
20 

 

 

Общий объем по дис-

циплине (модулю), ча-

сов 

123 41 
 

41 
 

41 
 

 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (моду-

лю) 

 

Раздел 1.Научное исследование. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет, задачи и структура экспериментальной психологии. Проблемы экспери-

ментальной психологии. Основные научные работы по экспериментальной психологии. 

Методология науки (общие понятия). Уровни методологии. Современное пред-

ставление о научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. Парадигма, научная ре-

волюция, принципы верификации и фальсификации научного знания. 

Общая характеристика психологического исследования. Этапы научного исследо-

вания. Теория как реконструкция реальности и ее структура. Классификации научных 

теорий. Научная проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. Виды научных 

гипотез. 

Классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные 

психологические методы. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое познание? 

2. Назовите различные уровни и формы познания. 

3. Что такое житейская психология? 

4. Что представляет собой научное познание? 

5. Что такое наука? 

6. Назовите основные характеристики науки. 

7. Перечислите основные признаки науки. 

8. Что такое парадигма в науке? 

9. Назовите основные состояния науки по Т.Куну. 

10. В чем сущность такого состояния развития науки как фаза «нормальной науки»? 

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

12. Каков основной критерий научности знания? 

13. Что такое базис научной теории? 

14. В чем заключается сущность принципа верифицируемости научной теории? 

15. В чем сущность принципа фальсифицируемости научной теории? 

16. Что такое теория? 

17. Что такое проблема? 

18. Что такое гипотеза в психологических исследованиях? 

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

 

Раздел 2. Неэкспериментальные исследовательские методы 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Классификация методов психологического исследования (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 

Ананьев, Г. Пирьов, М.С.Роговин и Г.В. Залевский, В.Н. Дружинин). 

Наблюдение как метод психологического исследования. Классификация наблюде-

ний. Этапы наблюдения. Проблема регистрации результатов наблюдения. Достоинства и 

недостатки метода наблюдения. 

Биографический метод изучения личности. Идеографический и номотетический 

подход в рамках биографического метода. 

Метод анализа продуктов деятельности. Контент-анализ как разновидность метода 

анализа продуктов деятельности – общая характеристика. 

Беседа и интервью в психологическом исследовании. Классифиации вопросов, ис-

пользуемых в ходе беседы (интервью). 

Анкетирование и тестирование как неэкспериментальные психологические методы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое метод исследования? 

2. Назовите основные общенаучные теоретические методы исследования. 

3. Назовите основные общенаучные эмпирические методы исследования. 

4. Назовите основные общенаучные интерпретационные методы исследования. 

5. Перечислите основные исследовательские методы психологии. 

6. Охарактеризуйте наблюдение как метод исследования? 

7. Что такое анкетирование? 

8. Что такое эксперимент? 

9. В чем состоит специфическая особенность метода понимания? 

10. Что такое эмпирические методы исследования? 

11. Что такое теоретические методы исследования? 

12. В чем сущность «биографического метода» исследования? 

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

14. Что такое тест? 

 

Раздел 3. Экспериментальный метод: общая характеристика 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика экспериментального метода в психологии. Виды экспери-

ментов. Эксперимент как метод проверки гипотез о причинно-следственных связях. При-

знаки и особенности экспериментального метода. Теоретическое, эмпирическое и практи-

ческое исследования. Истинный, реальный и квазиэксперименты. Основные фазы экспе-

римента. Понятие независимых, зависимых и внешних переменных. 

Виды валидности: внутренняя и внешняя валидность, конструктная валидность, ва-

лидность статистического вывода. Факторы, угрожающие внутренней и внешней валид-

ности. 

Экспериментальное общение. Экспериментатор: его личность и деятельность. Ис-

пытуемый: его деятельность в эксперименте. Личность испытуемого и ситуация экспери-

мента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое замысел исследования? 

2. Что такое процедура исследования? 

3. Что такое методика исследования? 

4. Что такое метод исследования? 

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

6. Какой эксперимент принято называть идеальным? 

7. Что такое реальный эксперимент? 

8. В чем сущность операциональной валидности? 

9. Что такое конструктная валидность? 

10. Что такое независимая переменная в эксперименте? 



11. Что такое зависимая переменная в эксперименте? 

12. Что такое элиминация? 

13. Что такое рандомизация? 

 

Раздел 4. Особенности экспериментального метода и его специфика 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование и моделирование эксперимента: общие понятия. Методические 

приемы планирования и построения эксперимента. Выбор схемы или модели эксперимен-

та. Понятие "рандомизация". Репрезентативность выборки. Эквивалентные группы. Опе-

рационализация понятий. Обоснование необходимого количества проводимых опытов. 

Понятие стратегии экспериментального исследования (констатирующей, формирующей, 

стратегии сопоставления). 

Изучение планирования, проведения, анализа исследований уникальных, экспери-

ментов ведущих психологов - практиков отечественной и зарубежной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое планирование эксперимента? 

2. Что такое корреляционное исследование? 

3. Что такое корреляционная связь? 

4. Что такое идеальный эксперимент? 

5. Что такое реальный эксперимент? 

6. Что такое эксперимент полного соответствия? 

7. Что такое репрезентативность эксперимента? 

 

Раздел 5. Стратегии экспериментального исследования и классификация экс-

периментальных планов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия доэкспериментального плана. Исследование единичного случая. 

План с предварительным и итоговым тестированием на одной группе. План сранения ста-

тистических групп. Валидность плана. Сравнение статистических групп для изучения со-

циально-психологических процессов в коллективах. Валидность сравнения. 

Сравнение статистических групп для изучения социально-психологических про-

цессов в реальных коллективах. 

Отличия экспериментальных планов от доэкспериментальных и квазиэкспермен-

тов. План с предварительным и итоговым тестированием и контрольно группой. Валид-

ность плана. План Солома для четырех групп. План с контрольной группой и тестирова-

нием после воздействия. План для двух эквивалентных групп с педварительным и итого-

вым тестированием. Статистические модели. Модели дисперсионного анализа. Валид-

ность плана. 

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

социально-психологических исследованиях Серии временных выборок. Серии эквива-

лентных воздействий. План с неэквивалентной контрольной группой. Сбалансированные 

планы. План с контрольными выборками. "Лоскутные" планы. 

Специфика проведения исследований с использованием корреляционных планов и 

планов ex post facto, их валидность. 

Факторные планы и их характеристика. Метод латинского и греко-латинского 

квадрата. Планы с маленьким N и их характеристика. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое доэкспериментальные планы, назовите их. 

2. В чем суть квазиэкспериментальных (как-бы экспериментальных) планов? 

3. Что такое квазиэксперимент? 

4. Что такое планы экспериментов для неэквивалентных групп? 

5. Что такое квазиэкспериментальные планы дискретных временных серий? 



6. Что называется «экспериментом ex post factum»? 

7. Что такое факторный эксперимент? 

8. Охарактеризуйте план факторного эксперимента. 

 

Раздел 6. Основы психодиагностики и психометрии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды психодиагностических тестовых норм, реперезентативность норм и выборок. 

Стандартизация теста Стандартные Z - баллы.  Стэны. Станайны. Система Т - баллов. 

Преимущество Т - баллов по сравнению с системой процентилей. Этапы проектирования 

тестовой методики и их содержание Теоретическое обоснование тестовой методики. Ал-

горитм и технология адаптации теста. Проблемы  конструирования тестов. Комплектова-

ние психодиагностических батарей.  

Основы психологической теории тестов. Измерение в психологии Достоверность 

психологического теста. Понятие валидности. Виды валидности Понятие надежность. Три 

метода оценки надежности. Связь надежности с ошибкой измерения и обстоятельствами 

тестирования. Дискриминативность тестовых заданий. Алгоритм  определения различных 

видов валидности. Требования к психометрической подготовке психолога 

Требования к порядку проведения диагностического обследования. Алгоритм под-

готовки заключения по результатам психодиагностики. Применение психосемантических 

методов диагностики личности. Универсальные методики исследования личности и осо-

бенности интерпретации полученных результатов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему для результатов психологического тестирования важен выбор критерия оцен-

ки получаемых результатов. 

2. Что такое стандартизированность психодиагностической методики? 

3. Что такое репрезентативность тестовых норм? 

4. Что такое критериальные нормы? 

5. Что такое достоверность теста? 

6. назовите этапы процедуры стандартизации; 

7. что такое нормальное распределение? 

8. Приведите конкретные примеры стандартных шкал в психодиагностике. 

9.  Надёжность теста и её целесообразность. 

10.  Какие факторы, влияющие на надёжность проведения теста, вы можете назвать? 

11.  Сколько типов надёжности вы можете назвать? 

12.  Какие методы используются для проверки надёжности? 

13.  Что такое валидность? 

14.  Какие виды  валидности вы знаете?. 

15.  Почему знания о надёжности и валидности необходимы для психолога- диагноста? 

 

Раздел 7. Объективные психодиагностические методики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация методов психодиагностики: объективный, субъективный и проек-

тивный подходы. Операциональная классификация методик: психофизиологические из-

мерения; аппаратурная регистрация поведенческих реакций; объективные тесты; стандар-

тизированные самоотчеты: тесты-опросники, оценочные рейтинг-процедуры, субъектив-

ная классификация и оценка сходства-различия;  проективные техники: стиульные и ри-

суночные, наблюдение, контент-анализ, диалоговые техники: беседа, интерактивные иг-

ры. Предметная классификация методик: методики диагностики способностей и интел-

лекта.  Методики диагностики конституциональных (темперамент) и индивидуально-

стилевых (характер) черт; методики диагностики мотивационно-ценностных особенно-

стей и самосознания; методики диагностики психических состояний; методики диагно-

стики социально-психологических свойств личности, межличностных отношений. 



Основные типологии личности. Понятие «черт личности», основные теории черт. 

Проблема способностей. Основные теории интеллекта. Объект диагностики сознания и 

самосознания. Мотивационная сфера личности как объект психодиагностики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какова сфера применения аппаратурных методик? 

2. Что такое тесты достижения? 

3. Что такое стандартизированный самоотчет и какие его разновидности вы знаете? 

4. Шкальные методики, их отличительные характеристики, разновидности, конкретные 

примеры. 

5. Аппаратурные методики, их отличительные характеристики, разновидности, конкрет-

ные примеры. 

6. Сколько классификаций психодиагностических методик вы можете назвать? 

7. Охарактеризуйте вербальные и невербальные методики. 

8. Что такое объективные тесты? 

9. Что такое открытые опросники? 

10. Индивидуально - ориентированные техники, их разновидности и отличительные осо-

бенности. 

11. Проективные методики и их основные характеристики. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Практикум по решению задач: 

На основании житейского вопроса сформулируйте научную проблему, тему рабо-

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

работы 

Почему одни учителя 

прощают невыполненное 

домашнее задание, а дру-

гие за это сразу ставят 

двойку? 

   

Почему Коля в школе 

учился плохо, но сейчас 

он – успешный бизнес-

мен, а Леша учился хо-

рошо, но сейчас зараба-

тывает мало денег? 

   

Почему в одних семьях 

дети откровенны с роди-

телями, а в других нет? 

   

Почему девушка, которой 

понравился парень, хочет 

с ним общаться, но от 

самого процесса общения 

робеет? 

   

Почему иногда человек 

знает, что он поступил 

неправильно, но никак не 

может себя заставить при-

знаться близким в том, 

что он не прав? 

   

Почему вместо того, что-

бы играть в футбол или 

ходить в спортзал некото-

рые мальчишки бьют вит-

рины на остановках или 

поджигают беседки? 

   



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Практикум по решению задач: 
Применение метода наблюдения по методике Р.Ф. Бейлза. 

Р.Ф. Бейлз (Гарвардский университет) разработал методику наблюдения за вер-

бальными и невербальными коммуникациями между различными участниками собрания, 

дискуссии и т.п. им была создана база для системы категорий наблюдения (таблица ниже). 

 

Класс А 

Позитивные эмо-

ции 

1. Выражает солидарность, повышает статус другого, вознаграждает 

2. Выражает ослабление напряжения, шутит, смеется, выражает 

удовлетворение 

3. Соглашается, выражает пассивное принятие, уступает 

Класс В 

Решение проблем 

 

4. Даст совет, направление, подразумевая автономию другого 

5. Выражает мнение, оценивает, анализирует, выражает чувства, же-

лания 

6. Даст ориентацию, информацию, уточняет, подтверждает 

Класс С 

Постановка про-

блем 

7. Запрашивает ориентацию, информацию, повторение, подтвержде-

ние 

8. Запрашивает мнение, оценку, интересуется самочувствием 

9. Спрашивает совет, направление, возможный способ действия 

Класс D 

Негативные эмо-

ции 

 

10. Возражает, даст пассивное отвержение, формален, отказывает в 

помощи 

11. Выражает напряжение, просит помощи, пасует перед проблемой 

12. Выражает антагонизм, подрывает статус другого, защищает или 

утверждает себя 

 

Работая с системой категорий Р. Бейлза, наблюдатель имеет возможность зафикси-

ровать формальную (но не содержательную) сторону общегрупповой дискуссии. Для это-

го он, выучив перечень категорий, соотносит их с репликами участников общения. Запись 

наблюдаемого при этом может быть произведена так: 

- кто говорит? (источник сообщения); 

- к кому обращается? (адресат); 

- по какой категории? (номер). 

При этом каждому участнику дискуссии присваивается буква латинского (русско-

го) алфавита6 А,Б,В,Г,Д и т.д. 

Напр.,  

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

информации; 

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

При анализе записи номер категории указывает и на тип высказывания, и на его 

эмоциональную окраску, и на стадию решения проблемы. Частота речевых актов также 

отражает особенности протекания дискуссии, в частности, в виде процентных соотноше-

ний разных видов актов на различных стадиях обсуждения. 

Результатом фиксации всех коммуникативных актов в ходе дискуссии является со-

ставления индивидуального профиля по каждому члену дискуссии и групповых показате-

лей результатов дискуссии. 

Задание: 

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

«Тридцать восемь попугаев» 

- используя базу для системы категорий наблюдения Бейлза составьте индивиду-

альный профиль участников дискуссии определите групповые показатели результатов на-

блюдения. 



 

Составление карты наблюдения 

Процедура исследования методом наблюдения состоит из следующих этапов: 

Пример: наблюдение за внимательностью студентов на протяжении учебного дня 

Подготовительный этап 

определение объекта 

(отдельные индиви-

ды или группа) и 

предмета наблюде-

ния (поведение) 

Предметом наблюдения могут являть-

ся различные особенности вербально-

го и невербального поведения. Иссле-

дователь может наблюдать: 

1) речевые акты (содержание, после-

довательность, частоту, продолжи-

тельность, интенсивность и т.д.); 

2) выразительные движения, экспрес-

сию лица, глаз, тела и др.; 

3) движения (перемещения и непод-

вижные состояния людей, дистанцию 

между ними, скорость и направление 

движений и пр.); 

4) физические воздействия (касания, 

толчки, удары, усилия, передачи и 

т.д.). 

Объект: группа студентов; 

Предмет: внимательность 

студентов 

определение пара-

метров наблюдения, 

системы кодирова-

ния, способов реги-

страции 

Параметр наблюдения – эта те пове-

денческие акты, которые информиру-

ют об изучаемом предмете; система 

кодирования – либо минуты, либо ра-

зы, либо степень выраженности того 

или иного параметра. 

Регистрация – то, как фиксируются 

данные (видеозапись, непосредствен-

ное наблюдение и т.п.) 

Параметры: 

- количество отвлечений 

(разы); 

- количество разговоров 

(разы) и продолжитель-

ность (мин); 

- отстраненный - заинте-

ресованный вид (оценоч-

ная шкала от 1 до 5) и 

время пребывания в этой 

степени заинтересованно-

сти (мин); 

 

Для регистрации результатов наблюдения используют три вида процедур: 

1. использование признаковых (знаковых) систем. При этом заранее, в ходе 

подготовки бланков наблюдений, описываются конкретные виды наблюдения, характер-

ные для данной сферы. В дальнейшем фиксируют, какие из них и насколько часто про-

явились в период наблюдения. Каждый признак должен быть сформулирован однозначно 

для понимания разными людьми и не требовать дополнительных разъяснений. 

Напр., какие признаки интереса студентов к содержанию учебного занятия можно 

выделить и фиксировать? 

Не подходит Подходит 

- внимательный 

- интересующийся 

- понимающий 

(т.к. они дополнительно нуждаются в 

конкретизации значения) 

- оживленная жестикуляция 

- жевание карандаша 

- количество задаваемых вопросов 

к преподавателю и т.п. 

2. применение системы категорий. Такая система содержит полное описание всех 

возможных видов наблюдения. Добавлять в нее что-либо новое в процессе наблюдения 

нельзя. Подобная система категорий составляется на определенной научной основе. 

Предполагается, что она охватывает все теоретически возможные проявления изучаемого 



явления. Примером системы категорий может быть та, которая сформулирована Р. Бейл-

зом для стандартизированной процедуры наблюдения за взаимодействием членов группы 

при совместном решении задач (данная система категорий будет использоваться при вы-

полнении Лабораторной работы №1). 

3. использование шкалы рейтинга. Данная шкала фактически переводит оценоч-

ные суждения о факте наблюдения в порядковую шкалу. При таком способе регистрации 

результатов внимание исследователя обращено не на наличие того или иного признака, а 

на количественную или качественную степень его присутствия, представленности. При 

этом работа осуществляется по заранее подготовленной порядковой шкале. 

Ниже даны некоторые варианты перевода оценочных значений. 

Пример: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятия: 

 

Совсем не про-

являет интереса 

Едва проявляет 

интерес 

Проявляет 

средний интерес 

Проявляет 

большой инте-

рес 

Проявляет жгу-

чий интерес 

Слабый                                                   Средний                                                   Сильный 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 

 

 

Выбор временной дли-

тельности 

Сколько наблюдать Учебный день (4 пары 

по 80 минут) 

Выбор контролируемых 

параметров 

Определение того, что обеспечивает 

однородность опыта 

Студенты находятся в 

одной и той же ауди-

тории; после каждой 

пары аудитория про-

ветривается; освещен-

ность неизменна; ма-

териал имеет одинако-

вую степень сложности 

и т.п. 

Собственно наблюдение 

На этом этапе исследователь получает исследовательский материал, ведет протокол на-

блюдения 

Вариант протокола наблюдения 

 Параметры наблюдения 

Отстраненность –  

заинтересованность 

Количество отвлече-

ний 

Количество разговоров 

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

1 Иванов 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 

2 Петров             

3 Сидоров             

 

Этап обработки и интерпретации результатов 

Осуществляется количественный и качественный анализ результатов, интерпрети-

руются данные, и на этой основе разрабатываются различные объяснительные схемы, ти-

пологии, классификации и т.д. 

Задание: 



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

больше нравится Павлу. Ограничения: это школьник, поэтому мы можем наблюдать их в 

классе на занятиях и на переменах. 

2. Как, используя метод наблюдения, ответить на вопрос: что больше любит Вася – 

уроки физкультуры или пение? 

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

занятиях по математике. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Практикум по решению задач: 
В каждом из перечисленных ниже исследований выявите независимую (независи-

мые) переменную (переменные), значения независимой (независимых) переменной (пере-

менных) и зависимую (зависимые) переменную (переменные). Определите, являются ли 

независимые переменные управляемыми или неуправляемыми. Укажите, какая шкала ис-

пользовалась для измерения зависимых переменных. 

 

Вариант 1 

1. В исследовании когнитивных карт сравнивалась способность первокурсников и 

студентов старших курсов точно указывать местоположение зданий студенческого город-

ка. Некоторые здания располагаются в центре городка поблизости от дорог, по которым 

часто ходят студенты, а другие — на периферии студенческого городка. Участников ис-

следования попросили оценить (по шкале от 1 до 10) степень уверенности в том, что они 

правильно указали направление, и записать количество ошибок (в процентах). 

2. В исследовании способностей к запоминанию лабиринта одни крысы на протя-

жении 30 попыток получали корм после прохождения лабиринта, другие корма не полу-

чали, третьих не кормили на протяжении первых 15 попыток, но кормили в конце сле-

дующих 15 раз, а последнюю группу крыс кормили первые 15 раз и не кормили вторые 15 

попыток. Исследователь отмечал все сделанные ошибки (неправильные повороты) и вре-

мя прохождения лабиринта. 

3. В исследовании, посвященном готовности к оказанию помощи, к посетителям 

торгового центра подходит либо хорошо одетый студент, либо неряшливый и спрашивает, 

где находится туалет или ближайший магазин. Расположившийся неподалеку экспери-

ментатор отмечает, была ли оказана помощь. 

4. В данном упражнении вы будете играть роль экспериментатора, разрабатываю-

щего исследование. Для приведенной ниже гипотезы: 

а) определите независимую (независимые) переменную (переменные), решите, 

сколько значений независимой (независимых) переменной (переменных) вы будете ис-

пользовать, и задайте эти значения; 

б) определите зависимую переменную для каждого исследования и 

в) дайте операциональные определения независимым и зависимым переменным. 

Люди скорее помогут нуждающемуся, если необходимость помощи не будет вызы-

вать сомнений. 

 

Вариант 2 

1. В исследовании эффективности нового лекарства для лечения депрессии одни 

участники принимали его, а другие думали, что принимают. Третья группа участников не 

подвергалась экспериментальному воздействию. По окончании программы участники за-

полнили Опросник депрессии Бека, а затем опытные наблюдатели оценили (по 10-

балльной шкале) уровень их депрессии. 

2. Фирма, проводящая тестирование, пытается выяснить, можно ли новой клюшкой 

для гольфа (клюшка 1) посылать мяч дальше, чем это делают с помощью клюшек трех 

других конкурирующих торговых марок (клюшки 2-4). Для этого набрали 20 доброволь-



цев — мужчин, профессионально играющих в гольф. Каждый гольфер наносит 50 ударов 

клюшкой 1, затем 50 клюшкой 2, далее 50 клюшкой 3 и 50 клюшкой 4. Для большего реа-

лизма эксперимент проходит на настоящей площадке для гольфа. Используются первые 

четыре лунки — участник совершает первые 50 ударов от первой метки для мяча, затем 50 

от второй и т. д. Четыре лунки находятся на расстоянии 380-400 ярдов, попадание в каж-

дую дает 4 очка. 

3. Социальный психолог изучает готовность к оказанию помощи другим людям. Он 

познакомился с двумя аспирантами, готовыми участвовать в проведении экспериментов. 

Первый (Нед) хорошо одевается, а второй (Тед) не слишком заботится о своей внешности. 

В ходе эксперимента к посетителям торгового центра подходит либо хорошо одетый Нед, 

либо потрепанный Тед и просит двадцатипятицентовик на кофе. Находящийся поблизости 

экспериментатор записывает, дают ли покупатели деньги. Исследование проводится с 8 до 

9 часов вечера, причем Нед работает в понедельник, а Тед —в четверг. 

4. В данном упражнении вы будете играть роль экспериментатора, разрабатываю-

щего исследование. Для приведенной ниже гипотезы: 

а) определите независимую (независимые) переменную (переменные), решите, 

сколько значений независимой (независимых) переменной (переменных) вы будете ис-

пользовать, и задайте эти значения; 

б) определите зависимую переменную для каждого исследования и 

в) дайте операциональные определения независимым и зависимым переменным. 

Хорошие игроки в боулинг лучше играют в присутствии зрителей, а посредствен-

ные — хуже. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Практикум по решению задач: 

В каждом из приведенных примеров определите зависимую и независимую пере-

менную и шкалы, в которых эти переменные представлены: 

 ЗП - шкала НП - шкала 

1. Ираклий хочет выяснить, по каким предме-

там дети «Единой России» и дети ЛДПР 

больше успевают: по точным, гуманитарным 

или экономическим. 

  

2. Илларион решил исследовать, действи-

тельно ли крысы, изучившие один лабиринт, 

изучат второй быстрее, чем необученные. 

  

3. Арсений предполагает, что дети оценят 

цветные телевизионные программы выше, 

чем черно-белые, а у взрослых цвет не по-

влияет на оценку. 

  

4. Маруся считает, что соматотип изменяется 

с возрастом, и предлагает определять сомато-

типы у группы людей в 10, 15 и 20 лет по 

шкале Шелдона. 

  

5. Капитолина изучает готовность людей по-

могать окружающим и считает, что она зави-

сит от погоды — вероятность оказания по-

мощи в солнечный день выше, чем в пасмур-

ный. 

  

6. Силантий хочет узнать, какой из пяти но-

вых сортов пива больше понравится (т. е. бу-

дет оценен как № 1) постоянным посетителям 

его бара. 

  



7. Прасковья изучает, как студенты оценива-

ют безопасность различных зданий студенче-

ского городка. Она попросила нескольких 

студентов сложить карточки с написанными 

на них названиями зданий в стопку, в которой 

наиболее безопасные здания располагались 

бы сверху, а наименее безопасные — снизу. 

  

8. Апполинарий считает, что люди с синдро-

мом навязчивых состояний сделают меньше 

ошибок в составлении лабораторных отчетов 

по стандарту АРА, чем здоровые люди. 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Практикум по решению задач: 
Проанализируйте представленные эксперименты, попробуйте выделить и пред-

ставить основные структурно-методологические элементы в соответствии со схемой 

анализа. 
 

Схема структурно-методологического анализа психологических экспе-

риментов 
ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА 

1. Определение зависимой и независимой переменных, вариантов проявления НП  

2. Формулирование экспериментальной гипотезы 

3. Определение стратегии эксперимента (констатирующая, формирующая, сопоставле-

ния) и объяснение выбора 

4. Определение плана эксперимента по способу представления НП (качественный, ко-

личественный) и объяснение выбора 

5. Определение плана эксперимента по количеству групп (межгрупповой, внутригруп-

повой) и объяснение выбора 

6. Определение плана эксперимента по особенностям контроля валидности (истинный, 

квазиэкспериментальный, доэкспериментальный), схематическое представление плана, 

объяснение выбора 

7. Определение плана эксперимента по количеству независимых переменных (с одной 

независимой переменной, факторный), для факторного плана - схематическое пред-

ставление данных, объяснение выбора 

8. Определение основных методов измерения экспериментального эффекта  

9. Описание основных способов контроля, которые используются в эксперименте  
 

Вариант 1. 

Запоминание завершенных и незавершенных действий 

по: Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. - М.: Смысл, 2001. -572 с. 

Б.В. Зейгарник изучала особенности запоминания завершенных и незавершенных действий. Экс-

перименты проводились в Берлинском университете. Общая выборка - 164 особы возрастом от 13 до 65 лет. 

Эксперименты проводились с каждым участником индивидуально. 

Участникам предлагалось выполнить серию заданий (18-22), половину из которых не было воз-

можности завершить. В инструкции отмечалось, что все задания следует выполнять с максимальной скоро-

стью и качеством. По завершению эксперимента участники писали самоотчет, в котором описывали свои 

переживания, связанные с работой, перечисляли задания, которые они выполняли, а также характеризовали 

эти задания как интересные или неинтересные, приятные или неприятные. Кроме того, регистрировались 

все спонтанные реакции участников во время выполнения задач. 

Завершенные и незавершенные задания давались в случайной последовательности и были разны-

ми по содержанию: записать стих, вылепить из пластилина животное, проколоть дырочки в картоне, нани-

зать бусинки, и т.п. Одним участникам давали возможность завершить одни задания, а другим — другие. 

В результате было установлено, что лучше запоминаются задания, завершить которые нет воз-

можности. Участники не только лучше вспоминали такие задания, а и называли их первыми в перечне. С 



незавершенными заданиями были преимущественно связанные отрицательные эмоции: желание продолжать 

работу, неудовольствие, что перебили работу, враждебность и т.п. 

«Эксперимент с куклой Бобо» 

по:. Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. - 

СПб.: «Прайм-Еврознак», 2003. - 416 с. 

В эксперименте, проведенном А. Бандурой и коллегами, изучались особенности имитации моде-

лей агрессивного поведения взрослых детьми. Детям (3-5-годовалым мальчикам и девочкам из детского сада 

при Стенфордском университете, распределенным в экспериментальные группы случайным образом) де-

монстрировали агрессивное отношение взрослых к большой игрушке Бобо - кукле, похожей на человека. 

Куклу били в разные места, толкали, садились верхом и пр. Агрессивное поведение демонстрировалось по-

разному: одни дети непосредственно наблюдали агрессивное поведение взрослых; другие -в видеозаписи; 

третьи - смотрели мультфильм «Кот Герман», в котором агрессивное поведение демонстрировалось по от-

ношению к мультипликационной кукле Бобо. Детям из контрольной группы агрессивное поведение не де-

монстрировалось. После просмотра детей приглашали в комнату, оборудованную зеркалом Геззела, где бы-

ло много игрушек, среди которых и кукла Бобо. 

Экспериментаторов интересовали особенности имитационного поведения детей в зависимости от 

способа демонстрации агрессии, также сравнивались результаты мальчиков и девочек. 

Куклы подбирались соответственно росту и физической силе детей и взрослых: кукла, с которой 

игрались дети, была 3 фута высотой, кукла, к которой демонстрировалась агрессия взрослыми, - 5 футов. 

Детей всех групп перед началом игры с куклой намеренно разозлили: дали поиграть с интересными игруш-

ками, которые спустя некоторое время забрали. 

Основными результатами эксперимента стали надежные данные про то, что дети, которые видят 

агрессивное поведение - наследуют его, причем не имеет значения способ демонстрации агрессии. Мальчи-

ки при всех прочих равных условиях ведут себя агрессивнее, чем девочки, с большим задором бьют и тол-

кают куклу. 

Когнитивный диссонанс 

по: Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. - 

СПб.: "Прайм-Еврознак", 2003. - 416 с. 

Л. Фестенгер и Дж. Карлсмит исследовали особенности поведения людей в ситуации, когда они вы-

нуждены говорить и делать не то, что думают, - в ситуации когнитивного диссонанса. Семидесяти студен-

там факультета психологии было предложено принять участие в исследовании эффективности деятельности 

человека. Настоящая цель эксперимента не сообщалась. 

Участники эксперимента должны были выполнять скучную, монотонную и неинтересную работу: 

сначала на протяжении 30 минут они одной рукой перекладывали катушки с подноса на стол, на протяже-

нии следующих 30 минут - поворачивали фишки на четверть оборота. После этого всех участников случай-

ным образом делили на три группы. Участников контрольной группы сразу по завершению выполнения за-

дания опрашивали про их отношение к деятельности и эмоциональное состояние. С участниками двух дру-

гих групп исследователь проводил индивидуальные беседы. Им объяснялось, что в эксперименте берут уча-

стие две группы: студентам группы А, к которой они якобы принадлежат, предварительно не сообщают о 

характере задачи, тогда как со студентами группы Б проводится предварительная беседа, в которой один из 

аспирантов рассказывает, какую деятельность и как надо выполнять. Подчеркивалось, что участники груп-

пы Б осведомлены о будущей деятельности как о интересной и увлекательной. Также экспериментатор со-

общал, что аспирант, который информирует студентов группы Б, не смог сегодня прийти и просил каждого 

из участников взять на себя его функции. Студентам одной группы такая работа оплачивалась в размере 

одного доллара, другой - двадцати долларов. 

После завершения работы студенты отвечали на вопросы опросника: была ли полезной, интересной 

и важной для них работа по перекладыванию катушек и вращению фишек. 

В результате было установлено, что студентам, которым заплатили по одному доллару, работа по-

нравилась намного больше, чем студентам, которым платили по 20 доллароз, и студентам, которым вообще 

не нужно было врать (участникам контрольной группы). 

 
Исследование мании накопительства 
по: Солсо Р.Л., Джонсон Х.Х., Бил М\К. Экспериментальная психология: практический курс. - СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. - 528 с. 

В эксперименте Т. Эйллона исследовался случай одной мании. Исследуемая - 47-летняя пациентка 

психиатрической клиники страдала манией накопительства, она собирала по всей клинике полотенца и сно-

сила их в собственную комнату. Несмотря на то, что медицинские сестры постоянно выносили полотенца из 

ее комнаты, каждый день их насчитывалось около двадцати. 

После 7-недельного наблюдения за поведением исследуемой экспериментатор отдал распоряжение 

не забирать полотенца из ее комнаты, а, наоборот, доносить новые и класть на перила кровати. Такая ситуа-

ция продолжалась пять недель, пока в комнате пациентки не собралось 625 полотенец. После этого иссле-

дуемая стала избавляться от них, пока не остались нужные. 



Наблюдения за поведением исследуемой на протяжении нескольких лет показали, что она больше 

не возвращалась к привычке собирать и прятать полотенца, к тому же на смену маниакальному поведению 

не пришли никакие другие «патологические» проявления. 

 

Вариант 2. 

Особенности вспоминания событий 

по: Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. - 

СПб.: «Прайм-Еврознак», 2003. - 416 с. 

Э. Лофтус исследовала особенности воспоминания событий в зависимости от формулирования 

вопросов. В эксперименте приняли участие 150 студентов университета, которые не были проинформирова-

ны о его реальной цели. 

Всем участникам продемонстрировали видеофильм об автомобильной аварии, в которой столкну-

лись 5 машин. Причиной аварии было то, что водитель одной из машин (А) не заметил стоп-сигнал. После 

демонстрации участники получили опросники по 10 вопросов в каждом. Для одной половины участников 

(группа А) первый вопрос был сформулирован так: «Как быстро двигалась машина А, когда она проезжала 

мимо стоп-сигнала?», для другой (группа В) - так: «Как быстро ехала машина А, когда она свернула напра-

во?». Другие вопросы были отвлекающими и не интересовали исследователя, кроме последнего: «Видели ли 

Вы стоп-сигнал для машины А ?». 

Фильм демонстрировался участникам в небольших группах по 20-30 человек. Опросник заполнял-

ся каждым участником в отдельном помещении, сразу после просмотра видеофильма, участники не контак-

тировали между собою и не имели возможности поделиться впечатлениями. 

В результате этого и серии похожих экспериментов были получены статистически значимые ре-

зультаты о том, что предыдущая информация (о наличии стоп-сигнала) срабатывает как установка: 53% уча-

стников группы А ответили, что видели стоп-сигнал, тогда как лишь 35% участников группы В ответили, 

что видели его в просмотренной ленте. 

Результаты этих исследований часто используются в криминальной практике. 

Помощь в ситуации дефицита времени 

по: Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. -СПб.: Питер, 2003. - 860 с. 

В исследовании Дж. Дарли и С. Бетсона проверялась гипотеза о том, что в ситуации дефицита вре-

мени люди склонны забывать о сочувствии и помощи другим; если же человек погружен в религиозные со-

ображения, то даже при условии дефицита времени он поможет другим. 

В эксперименте приняли участие около 50 студентов-теологов, которые (каждый в отдельности) по-

лучили задание подготовить 3-5-минутный доклад для радиотрансляции. Участников рандомизировали в 

две группы. Студенты одной из групп должны были готовить доклад по мотивам притчи о добром самари-

тянине, другой - о возможностях профессиональной деятельности священнослужителя, не связанные с вы-

полнением функций духовного наставничества. При подготовке доклада участники каждой из групп были 

случайным чином разделены на три подгруппы по условиям дефицита времени, которые для них создава-

лись (сильный, средний дефицит времени и отсутствие дефицита времени). 

По дороге на запись собственного доклада каждый из участников эксперимента встречал человека, 

который лежал на дороге в жалком состоянии. Оказалось, что студенты, которые готовили доклад на ней-

тральную тему, чаще направлялись своей дорогой и отвечали отказом в помощи несчастному, чем студенты, 

которые готовили доклад с лейтмотивом помощи. Также была установленная зависимость и между дефици-

том времени и предоставлением помощи: в ситуации дефицита времени помощь предоставлялась намного 

реже. 

Исследование конформизма 

по: Майерс Д. Социальная психология. -СПб.: Питер Ком, 1998. - 688 с. 

С. Аш проводил серию исследований, в которых проверялась гипотеза о том, способен ли человек 

принимать неправильное мнение, если его высказывает группа (конформизм). В эксперименте принимали 

участие несколько десятков человек разного возраста, социального статуса и происхождения. 

Каждого участника включали в состав группы из шести лиц, которые должны были выполнять за-

дачи на сравнение отрезков разной длины. Один - настоящий исследуемый, другие пятеро - подставные. 

Участникам ставился вопрос: «Какой из трех отрезков отвечает эталонному?». Первые две попытки все уча-

стники давали правильный ответ, и настоящий исследуемый вел себя спокойно, был уверен в себе и в отве-

те. Начиная с третьей попытки, все подставные участники начинали давать ответы, которые противоречили 

реальности. Также автор работал с «контрольными» исследуемыми, которые выполняли задачи индивиду-

ально. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что при отсутствии давления группы 

правильный ответ давался в 99% случаев; при наличии такого - в 63%, то есть в 37% случаев участники со-

глашались с неправильным мнением группы. 

«Дегустация колы» 

по: Солсо Р.Л., Джонсон Х.Х., Бил М.К. Экспериментальная психология: практический курс. - СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. - 528 с. 

Эксперимент проводился Ф. Тьюменом с целью определения возможности идентификации напит-



ков с колой на основе их вкуса. Понятие вкуса операционализировалось как комплекс собственно вкусовых, 

обонятельных и отдельных тактильных характеристик. Участники эксперимента предварительно заполнили 

анкеты, где указали, почему и каким напиткам с колою отдают предпочтение. 

Для участия в эксперименте было отобрано 79 человек возрастом от 17 до 39 лет, которые отдава-

ли предпочтение разным напиткам, однако имели приблизительно одинаковый по продолжительности опыт 

их употребления. Всем участникам было сообщено, что дегустируются три вида напитков: кока-кола, пепси-

кола и «Королевская корона». Задача участников состояла в том, чтобы определить в каком стакане нахо-

дится тот или иной напиток. Напитки для дегустации подавались по два в случайном порядке, причем каж-

дый напиток сопоставлялся с другими одинаковое количество раз, в сумме участники продегустировали 6 

пар напитков (каждый вид по четыре раза). Стаканы были одинаковой формы и размера, непрозрачными; 

объем и температура напитков также были постоянными - 60 граммов и 5°С соответственно. Перед подачей 

каждой пары напитков участники могли прополоскать рот. 

В результате эксперимента было установлено, что определение марки напитков, содержащих колу 

по их вкусу, целиком возможно. С высокой статистической достоверностью исследуемые правильно указы-

вали на такие напитки, как кока-кола и пепси-кола. «Королевскую корону» идентифицировали хуже, в связи 

с ее относительной непопулярностью, и тем, что 58% участников не употребляли этого напитка на протяже-

нии 6 месяцев до эксперимента. Также участники лучше идентифицировали тот напиток, которому отдавали 

предпочтение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Лабораторный практикум по решению задач: 
Определите репрезентативность выборки по формуле В.А. Ядова при уровне 

достоверности р=0,05 для проведения исследования: 

А) если генеральная совокупность составляет 800 человек; 

Б) если необходимо провести исследование с представителями прекрасного по-

ла, а они, в свою очередь составляют 55% коллектива, численностью 920 человек; 

В) если необходимо провести исследование с мальчиками, которые составляют 

2\5 детского коллектива, численностью 200 человек. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Практическое задание включает в себя решение двух задач (см. Таблицу) 

Умение Алгоритмы 
1) Исследова-

ние экстравер-

сии-

интроверсии и 

нейротизма 

(опросник Ай-

зенка) 

 

1. Инструктирование испытуемых и доведение инструкции по 

заполнению ответных листов 

2. Получение первичных данных 

3. Записать результаты в протокол 

4. Проанализировать полученные результаты,  используя сле-

дующие ориентиры: экстраверсия: 12 – среднее значение, > 15 – 

экстраверт,  > 19 яркий эксраверт,   < 9 -  интроверт, < 9 -  глубо-

кий интроверт; 

Нейротизм: 9-13 – среднее значение нейротизма, 15-18 – высокий 

уровень, > 19 – очень высокий уровень,  < 7 – низкий уровень 

2) Исследова-

ние силы 

нервной сис-

темы при по-

мощи теппинг-

теста. 

 

1) Раздать стандартные бланки испытуемым (на листе располо-

жены 6 квадратов) 

2) Довести инструкцию и засечь время на выполнение задания 

(проставление точек карандашом в каждом из квадратов в макси-

мальном темпе в течение 5 сек., после чего – переход к следую-

щему квадрату) 

3) Подсчитать количество точек в каждом квадрате и заносят их в 

протокол.  

4) Начертить график, в основе которого по вертикали - количест-

во точек в каждом из 6 квадратов, по горизонтали – номер квад-

рата  



5) Определить тип динамики максимального темпа движений 

(выпуклый, ровный, нисходящий, промежуточный, вогнутый) и 

соответствующий ему тип нервной системы (по силе).  

Для решения первой задачи: 

Ситуация 1. 

Задание. Определите уровень выраженности экстраверсии-интроверсии, нейротиз-

ма Испытуемого Иванова, если баллы полученные в результате ответов на вопросы оп-

росника следующие: экстраверсия-интроверсия – 10, нейротизм – 7. 

Ситуация 2. 

Задание. Определите уровень выраженности экстраверсии-интроверсии, нейротиз-

ма Испытуемого Иванова, если баллы полученные в результате ответов на вопросы оп-

росника следующие: экстраверсия-интроверсия – 19, нейротизм – 17. 

Ситуация 3. 

Задание. Определите уровень выраженности экстраверсии-интроверсии, нейротиз-

ма Испытуемого Иванова, если баллы полученные в результате ответов на вопросы оп-

росника следующие: экстраверсия-интроверсия – 21, нейротизм – 11. 

Для решения второй задачи: 

Ситуация 1. 

Задание.  Определите тип нервной системы (по силе) у испытуемого Иванова, если 

по теппинг-тесту количество точек в первом квадрате – 16, во втором – 20, в третьем – 22, 

в четвертом – 18, в пятом 15, в шестом – 17. 

Ситуация 2. 

Задание.  Определите тип нервной системы (по силе) у испытуемого Петрова, если 

по теппинг-тесту количество точек в первом квадрате – 20, во втором – 19, в третьем – 18, 

в четвертом – 19, в пятом 19, в шестом – 18. 

Ситуация 3. 

Задание.  Определите тип нервной системы (по силе) у испытуемого Сидорова, ес-

ли количество точек в первом квадрате – 22, во втором – 20, в третьем – 18, в четвертом – 

15, в пятом 15, в шестом – 13. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестиро-

вание. 

Вариант 1 
1. Термины «нормальная наука», «революционная фаза науки», «парадигма» были предложены: 

А) В Вундтом; 

Б) Л.Выготским; 

В) Т.Куном; 

Г) Б.Скиннером. 

2. В теоретическом исследовании ученый имеет дело с: 

А) несуществующими представлениями о реальности; 

Б) эмпирическим материалом о реальности; 

В) самой существующей реальностью; 

Г) мысленной репрезентацией реальности в форме умственных образов. 

3. Смена одной парадигмы в науке другой происходит: 

А) по решению значимых людей научного сообщества; 

Б) в ходе непрерывной борьбы этих парадигм; 

В) путем плавного перехода одной в другую; 

Г) путем приращения новой парадигмы к старой. 

4. Религиозное, оккультно-мистическое и магическое знание относятся к: 

А) обыденному, житейскому знанию; 

Б) художественному знанию; 

В) эзотерическому знанию; 

Г) научному знанию. 

5. Система принципов построения и способов организации научного исследования – это: 

А) объектно-предметная сфера науки; 



Б) общенаучные принципы науки; 

В) философия науки; 

Г) методология науки. 

6. Диалектика – это учение о: 

А) развитии; 

Б) бытии; 

В) морали; 

Г) Боге. 

7. Закон отрицания отрицания, перехода количественных изменений в качественные, единства и 

борьбы противоположностей относятся к: 

А) философской методологии; 

Б) общенаучной методологии; 

В) конкретно-научной методологии; 

Г) методике и технике исследования. 

8. Положение о том, что любые внешние воздействия (стимулы, факторы, влияния) преломляются  

через совокупность внутренних индивидуальных психофизиологических условий – это: 

А) принцип системного детерминизма психического; 

Б) принцип единства внешних воздействий и внутренних условий; 

В) принцип единства психики (сознания) и деятельности; 

Г) принцип активности сознания личности. 

9. Знание, для опровержения которого нельзя придумать соответствующую процедуру, не может 

быть научным – этот принцип современной науки называется принципом __________________________ 

10. Научным признается такое знание, которое может быть проверено - этот принцип современной 

науки называется принципом ___________________________ 

 

Вариант 2 
1. Конструктная валидность – это __________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

2. Внешняя валидность – это _________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. Характеристика эксперимента, которая свидетельствует о точности измерений, устойчивости 

методики к действию посторонних факторов называется: 

А) валидностью; 

Б) репрезентативностью; 

В) надежностью; 

Г) дискриминативностью. 

4. Базис любой теории составляют: 

А) факты, эмпирические данные; 

Б) аксиомы, постулаты и гипотезы; 

В законы и закономерности; 

Г) теоремы и утверждения. 

5. Теории, использующие в своей структуре математический аппарат – это: 

А) аксиоматические теории; 

Б) гипотетико-дедуктивные теории; 

В описательные теории; 

Г) количественные теории. 

6. Гипотезы о причинно-следственной связи (каузальные гипотезы) – это гипотезы: 

А) типа А; 

Б) типа Б; 

В типа В; 

Г) типа Г. 

7. Научная (экспериментальная) гипотеза (выберите правильные ответы): 

А) первична; 

Б) вторична; 

В сформулирована на языке математической статистики; 

Г) служит для организации эксперимента; 

Д) формулируется как предполагаемое решение проблемы; 

Е) необходима на этапе математической интерпретации данных эмпирических исследований. 

8. Исследователь провел эксперимент, но в ходе математической обработки результатов само-

вольно изменил полученные данные для доказательства своей гипотезы. Это: 



А) фабрикация результатов исследования; 

Б) фальсификация данных; 

В плагиат; 

Г) все ответы верны. 

9. Присвоение результатов других исследователей или отсутствие ссылок на этих авторов в ис-

следовании – это __________________ 

10. Научная проблема и научная гипотеза должны быть операционализированы. Это означает, что 

____________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

11. Псевдопроблемы - это __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестиро-

вание. 
1. К активным методам получения эмпирического материала относится: 

А) наблюдение; 

Б) метода анализа продуктов деятельности; 

В) эксперимент; 

Г) клинический метод. 
2. Приемы получения психологической информации на основывании анализа результатов трудовой 

или учебной работы, – это: 
А) метод тестирования; 
Б) метод анализа продуктов деятельности; 
В) метод наблюдения; 
Г) метод независимых характеристик. 
3. Из перечисленных пунктов: 1) наблюдение; 2) поиск данных; 3) анализ документов; 4) 

эксперимент; 5) переработка данных – методами психологического исследования являются 
А) 1,2,3,5; 
Б) 2,3,4; 
В) 1,3,4; 
Г) 2,4,5. 
4. Из перечисленных пунктов: 1) семья; 2) индивид; 3) группа; 4) личность; 5) коллектив; 6) 

общество – в социальную среду входят: 
А) 1,2,3; 
Б) 1,3,5,6; 
В) 2,3,4,6; 
Г) 1,3,4,6. 
5. Из перечисленных пунктов: 1) социальная среда; 2) солнце; 3) деятельность; 4) общение; 5) луна; 

6) влажность воздуха; 7) звезды; 8) внутренняя активность личности – факторами становления и развития 
психики являются 

А) 1, 2,4,5; 
Б) 3,4,5,7; 
В) 1,3,4,8; 
Г) 3,4,5,7,8. 
6. Метод сбора психологической информации об изучаемом объекте путем непосредственного 

восприятия и прямой регистрации событий, значимых с точки зрения исследования, – это 

__________________ 

7. Контент-анализ есть средство: 

А) количественного изучения содержания речи; 

Б) качественного изучения содержания речи; 

В) количественно-качественного изучения содержания речи; 

Г) изучения формы речевых высказываний. 

8. Научное наблюдение начинается с: 

А) планирования; 

Б) подбора способа наблюдения; 

В) определения цели наблюдения; 

Г) уточнения предмета наблюдения. 
9. Подбор способа наблюдения; сбор данных в соответствии с задачей исследования; обработка и 

интерпретация полученных данных – все это: 
А) методы наблюдения; 
Б) этапы наблюдения; 
В) методики наблюдения; 
Г) разделы наблюдения. 



10. Контент-анализ уместно применить при обработке данных по (выделите все возможные вариан-

ты): 

А) результатам анкетирования; 

Б) результатам интервьюирования; 

В) результатам беседы; 

Г) биографическому методу исследования личности; 

Д) все варианты верны. 
11. Критерием оценки роли каждого участника собрания является анализ его выступлений с точки 

зрения их: 
А) качества; 
Б) позитивности; 
В) качества и новизны; 
Г) количества и качества. 
12. Наблюдение, когда люди не знают, что они являются объектами наблюдения, называется 

____________________ наблюдением 

13. Контент-анализ является методом анализа: 

А) письменной речи; 

Б) устной речи; 

В) письменной и устной речи; 

Г) внутренней речи. 

14. Наблюдение, при котором наблюдателя интересуют лишь определенные параметры поведения 

или типы поведенческих реакций, называется: 

А) констатирующим; 

Б) однократным; 

В) выборочным; 

Г) лонгитюдным. 
15. Наблюдение, осуществляемое за одним и тем же объектом на протяжении длительного времени, 

называется __________________ наблюдением. 
16. Заключительным этапом научного наблюдения является: 
А) исправление программы наблюдения; 
Б) фиксация единиц наблюдения; 
В) обработка и интерпретация полученной информации; 
Г) постановка диагноза. 
17. Таблица, удобная для регистрации первичных результатов исследования называется: 

А) единицей анализа; 

Б) единицей счета; 

В) классификатором; 

Г) кодировочной матрицей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестиро-

вание. 
1. Экспериментальное исследование в психологии отличается от других методов тем, что: 

А) экспериментатор планирует исследование; 

Б) экспериментатор формулирует гипотезу, которую необходимо доказать; 

В) экспериментатор активно манипулирует независимой переменной; 

Г) экспериментатор использует методы математической статистики. 

2. Соответствие идеального эксперимента реальному выражается в такой его характеристике, как: 

А) надежность; 

Б) внутренняя валидность; 

В) внешняя валидность; 

Г) репрезентативность. 

3. Если цель эксперимента - скорректировать определенные психические явления у людей – такой 

эксперимент является: 

А) констатирующим; 

Б) поисковым; 

В) пилотажным; 

Г) формирующим. 

4. Все структурные элементы эксперимента (ЗП; НП; ВП) связаны между собой особым утвер-

ждением -  

А) методологическим замыслом; 

Б) экспериментальной гипотезой; 

В) исследовательской программой; 

Г) теоретической моделью явления. 



5. Плач, отказ от деятельности, изменения мимики – это примеры ЗП, которые: 

А) непосредственно наблюдаются; 

Б) требуют физического измерения; 

В) требуют психологического измерения; 

Г) не могут быть зафиксированы никакими способами. 

6. Операционализируйте ЗП «отношение студента к дисциплине «экспериментальная психология» 

(выделите параметры и определите метод регистрации этих параметров): 

 

7. Если экспериментатор в ходе эксперимента предлагает испытуемому в одних случаях давать 

вербальный, в других невербальный ответ; в одних случаях оценивать испытуемым явление в шкале от 1 

до5, в других – от 1 до 10 и т.д. – подобные манипуляции со стороны экспериментатора называются мани-

пуляциями: 

А) ситуативной НП; 

Б) инструктивной НП; 

В) личностной НП; 

Г) психологической НП. 

8. Мы хотим выяснить, как зависит быстрота чтения текста от освещенности помещения, в кото-

ром происходит эксперимент. Что в данном случае является: 

- зависимой переменной: ______________________________ 

- независимой переменной: ____________________________ 

- внешней переменной: ________________________________ 

9. Экспериментальную ситуацию конструируют таким образом, чтобы исключить какое-либо 

присутствие в ней внешней переменной. Такой способ контроля внешней переменной называется: 

А) созданием константных условий; 

Б) элиминацией; 

В) балансировкой; 

Г) рандомизацией. 

10. Каждому представителю выборки присваивается порядковый номер, а выбор испытуемых в 

экспериментальную и контрольную группы проводится с помощью таблицы "случайных" чисел – такой 

способ контроля переменных называется: 

А) созданием константных условий; 

Б) элиминацией; 

В) балансировкой; 

Г) рандомизацией. 

11. Вы изучаете эффективность влияния методов работы тренера на результативность его подо-

печных-спортсменов. Что в данном случае является: 

- зависимой переменной: ______________________________ 

- независимой переменной: ____________________________ 

12. Контрбалансировка – такой прием контроля внешней переменной, который (раскройте) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестиро-

вание. 
1. В принятом обозначении для представления примеров экспериментальных схем, как планов ор-

ганизации экспериментальных воздействий, символом Х обозначается: 

а) независимая переменная; 

б) рандомизация; 

в) зависимая переменная; 

г) процедура измерения зависимой переменной. 

2. В принятом обозначении для представления примеров экспериментальных схем, как планов 

организации экспериментальных воздействий, символом R обозначается: 

а) независимая переменная; 

б) рандомизация; 

в) зависимая переменная; 

г) процедура измерения зависимой переменной. 

3. В принятом обозначении для представления примеров экспериментальных схем, как планов 

организации экспериментальных воздействий, символом О обозначается: 

а) независимая переменная; 

б) рандомизация; 

в) зависимая переменная; 

г) процедура измерения зависимой переменной. 

4. Процедура, обеспечивающая случайный порядок предъявления проб в последовательности 

либо случайную стратегию образования групп, называется: 



а) рандомизацией; 

б) квантификацией; 

в) валидизацией; 

г) стратификацией. 

5. Выбор между констатирующим или формирующим эксперментом – это выбор: 

а) предмета эксперимента; 

б) тактики эксперимента; 

в) объекта экспермента; 

г) стратегии эксперимента. 

6. Выбор плана проведения экспермента – доэксперментального, истинного, 

квазиэкспериментального – это выбор: 

а) по количеству экспериментальных групп; 

б) по стратегии эксперимента; 

в) по критерию истинности эксперимента; 

г) по целям и задачам исследования. 

7. Определенная схема исследования, составленная без учета требований, предъявляемых к плану 

классического экспериментального исследования, называется: 

а) доэкспериментальным планом; 

б) планом истинного исследования; 

в) квазиэкспериментальным планом; 

г) факторным планом. 

8. Определенная схема исследования, в которой исследователи осуществляют попытку учета 

реалий жизни, называется: 

а) доэкспериментальным планом; 

б) планом истинного исследования; 

в) квазиэкспериментальным планом; 

г) факторным планом. 

9. План исследование единичного случая относится к планам: 

а) доэкспериментальным; 

б) квазиэкспериментальным; 

в) истинного эксперимента; 

г) экспериментов «ex-post-facto». 

10. План сравнения статистических групп относится к планам: 

а) доэкспериментальным; 

б) истинного эксперимента; 

в) квазиэкспериментальным; 

г) экспериментов «ex-post-facto». 

11. План с предварительным и итоговым тестированием на одной группе схематично обозначает-

ся:  

а) О1 Х О2; 

б)      Х  О; 

в) О  Х; 

г) О1     О2. 

12. Исследование единичного случая схематично обозначается: 

а) О1 Х О2; 

б)      Х  О; 

в) О  Х; 

г) О1     О2. 

13. План временных серий  ООООХОООО относится к планам: 

а) истинных экспериментов; 

б) корреляционным; 

в) квазиэкспериментальным; 

г) экспериментов «ex-post-facto». 

14. План (R)    X    О1 

                 (R)           О2 относится к планам: 

а) истинных экспериментов; 

б) корреляционным; 

в) доэкспериментальным; 

г) экспериментов «ex-post-facto». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестиро-

вание. 



1. Корреляционная зависимость для Х и У, представленных в интервальных шкалах, рассчитывается 

с помощью: 

А) бисериального коэффициента Rбис; 

Б) коэффициента Спирмена рху; 

В) коэффициента Пирсона гху; 

Г) коэффициента τ (тау) Кендалла. 

2. Корреляционная зависимость для Х и У, где Х представлена в дихотомической, а У в 

интервальной шкале или шкале отношений рассчитывается с помощью: 

А) бисериального коэффициента Rбис; 

Б) коэффициента Спирмена рху; 

В) коэффициента Пирсона гху; 

Г) коэффициента τ (тау) Кендалла. 

3. Определение средних показателей признака, меры его изменчивости – это задача: 

А) методов описательной статистики; 

Б) методов статистического вывода; 

В) методов преобразования данных; 

Г) методов корреляционного анализа. 

4. Критерий φ - угловое преобразование Фишера,  χ
2
 Фридмана относятся к методам: 

А) описательной статистики; 

Б) статистического вывода; 

В) преобразования данных; 

Г) корреляционного анализа. 

5. Проранжируйте ряд цифр, от одного и далее: 

4 6 6 5 9 4 2 5 8 7 3 8 6 1 

              

6. Есть ряд цифр: 4; 6, 6; 3, 7; 8, 3; 2; 5; 9; 9. Найдите: 

- моду ____________ 

- медиану __________ 

- среднее арифметическое _____________________ 

7. В классе 20 человек: 12 девочек и 8 мальчиков. Среднее значение по показателю «уровень интел-

лекта» у девочек 93, а у мальчиков 89 (показатель представлен в интервальной шкале). С помощью какой 

процедуры Вы выявите отличия в уровне проявления признака между девочками и мальчиками? С помо-

щью: 

А) U-критерий Манна-Уитни; 

Б) t-критерий Стьюдента; 

В) φ - угловое преобразование Фишера; 

Г) S-критерий Джонкира. 

8. Какой показатель определяет разброс значений в выборке? 

А) среднее арифметическое; 

Б) медиана; 

В) дисперсия; 

Г) корреляция. 

9. Простейшей формой коэффициента корреляции является коэффициент ранговой корреляции r 

(коэффициент Спирмена), который измеряет связь между рангами (местами) данной варианты по разным 

признакам, но не между собственными величинами варианты. Здесь исследуется связь качественная, чем 

строго количественная, хотя ранг сам по себе - это уже и количественный признак: 

 

 

 

 

 

где n - объем совокупности, длина одного статистического ряда; 

d - разность между рангами каждой варианты по двум коррелируемым признакам. 

Пример 5. Десять испытуемых (А, Б, В и т.д.) расположились в порядке увеличения возраста и про-

странственного порога в следующей последовательности:                                                                                                                

 Таблица 14 

Испы-

туемые 

Ранг по возрас-

ту 

Ранг по пространств. поро-

гу 

d d
2
 

А 1 6 -

5 

2

5 

Б 2 5   

В 3 2   

r
d

n n
 




1
6 2

3  



Г 4 1   

Д 5 10   

Е 6 4   

Ж 7 9   

З 8 7   

И 9 8   

К 10 3   

            N = 10                                                                                                                                                    

= _______ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестиро-

вание. 

Вариант 1 

1. К малоформализованным методикам не относится: 

А) анализ продуктов деятельности; 

Б) беседа; 

В) опросник; 

Г) беседа. 

2. Индивидуальные и групповые, устные и письменные, бланковые, аппаратур-

ные и компьютерные тесты – это классификация тестов по: 

А) целям тестирования; 

Б) содержанию тестирования; 

В) форме тестирования; 

Г) результату тестирования. 

3. Тесты интеллекта, способностей, достижений, личности – это классификация 

тестов по: 

А) целям тестирования; 

Б) содержанию тестирования; 

В) форме тестирования; 

Г) результату тестирования. 

4. Проективные методики относятся к (выберите все возможные варианты): 

А) высокоформализованным методам; 

Б) малоформализованным методам; 

В) методам диагностики личности; 

Г) методам, диагностирующим физиологические особенности. 

5. Эмпирические данные – это данные, полученные: 

А) в результате теоретического анализа проблемы; 

Б) опытным путем; 

В) только экспериментом; 

Г) в результате озарения, инсайта, интуитивной догадки. 

6. Предметные тесты – это такие тесты, в которых: 

А) тестируемым предлагают ответить на вопросы, написанные на специальных 

бланках («бумага-карандаш»); 

Б) исследователя интересует какое-то конкретное свойство психики человека; 

В) исследуются определенные профессиональные качества человека; 

Г) испытуемому предъявляют задания, связанные с работой с кубиками, карточ-

ками, деталями геометрических фигур, конструкциями и пр. 

7. Тесты объективного контроля успешности (школьной, профессиональной, 

спортивной) в каком-то виде деятельности – это тесты: 

А) интеллекта; 

Б) способностей; 

В) достижений; 

Г) личности. 



8. Тесты, направленные на оценку эмоционально-волевых компонентов пси-

хической деятельности - мотивации, интересов, эмоций, отношений и поведения 

индивида в определенных ситуациях – это тесты: 

А) интеллекта; 

Б) способностей; 

В) достижений; 

Г) личности. 

9. Человек, выступающий в роли источника информации, называется: 

А) суггестором; 

Б) интервьюером; 

В) респондентом; 

Г) ответчиком. 
10. Получать объективную информацию, доступную восприятию и 

регистрируемую в иде признаков (категорий) – основное назначение метода: 
А) интроспекции; 
Б) наблюдения; 
В) перцепции; 
Г) интервьюирования. 
11.Метод получения информации в ходе устного непосредственного общения – 

это: 

А) общение; 

Б) интервьюирование; 

В) наблюдение; 

Г) анкетирование. 

12. Проведение опроса по четко разработанной схеме – это интервью: 

А) основное; 

Б) стандартизированное; 

В) диагностическое; 

Г) свободное. 

 

Вариант 2 

1. Соотношение теории, на основании которой построен тест и самого теста оп-

ределяется: 

А) конструктной валидностью; 

Б) содержательной валидностью; 

В) критериальной валидностью; 

Г) диагностической валидностью. 

2. Соответствие теста и того явления, которое он измеряет, отражает: 

А) конструктная валидность; 

Б) содержательная валидность; 

В) критериальная валидность; 

Г) очевидная валидность. 

3. Соотношение диагноза и прогноза выражает понятие: 

А) конструктной валидности; 

Б) содержательной валидности; 

В) критериальной валидности; 

Г) конвергентной валидности. 

4. Генеральная совокупность – это термин, выражающий: 

А) количество генералов в силовых структурах; 

Б) количество людей, участвующих  в исследовании; 

В) количество заданий, предъявляемых испытуемым; 

Г) множество элементов, объединенных общей характеристикой, указывающей 

на их принадлежность к определенной системе. 



5. Требование к тесту, выражающее точность теста по отношению к измеряемо-

му явлению и устойчивость теста к действию посторонних факторов – это: 

А) валидность; 

Б) надежность; 

В) достоверность; 

Г) дискриминативность. 

6. То, насколько тонок и чувствителен тест, насколько он дифференцирует ис-

пытуемых по данному свойству – это: 

А) валидность; 

Б) надежность; 

В) достоверность; 

Г) дискриминативность. 

7. То, насколько тест сопротивляется тем искажениям, которые испытуемый 

сознательно или бессознательно вносит в ответы – это: 

А) валидность; 

Б) надежность; 

В) достоверность; 

Г) дискриминативность. 

8. Процедура измерения, когда все объекты предъявляются испытуемому, и он 

должен их упорядочить по величине измеряемого признака – это: 

А) метод парных сравнений; 

Б) метод ранжирования; 

В) метод абсолютной оценки; 

Г) метод выбора. 

9. Шкала, классифицирующая по признаку «больше на определенное количест-

во единиц» - «меньше на определенное количество единиц» - это: 

А) шкала отношений; 

Б) шкала наименований; 

В) порядковая шкала; 

Г) интервальная шкала. 

10. Центральное значение переменной: результат, находящийся в середине по-

следовательности показателей, если их расположить в порядке возрастания или убыва-

ния – это: 

А) мода; 

Б) медиана; 

В) дисперсия; 

Г) среднее арифметическое. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестиро-

вание. 

1. Неделимость, целостность и генотипические особенности человека как пред-

ставителя рода выражает понятие: 

А) индивида; 

Б) личности; 

В) субъекта деятельности; 

Г) индивидуальности. 

2. Устойчивая предрасположенность к определенному поведению, сложившаяся 

либо в силу определенных потребностей или мотивов, либо в силу определенных 

склонностей, установок – это: 

А) личностный принцип; 

Б) направленность личности; 

В) свойство личности; 



Г) черта личности. 

3. Человека как представителя определенной социальной общности, носителя 

социальных качеств выражает понятие: 

А) индивида; 

Б) личности; 

В) субъекта деятельности; 

Г) индивидуальности. 

4. Конституция, возраст, пол, нейродинамика – это характеристики человека, как: 

А) индивида; 

Б) личности; 

В) субъекта деятельности; 

Г) индивидуальности. 

5. Q-данные – это: 

А) результаты регистрации поведения в конкретных повседневных ситуациях; 

Б) самооценки человека, касающиеся его поведения, мыслей и чувств; 

В) результат моделирования специальных ситуаций, в которых действия лично-

сти по выполнению определенных заданий могут быть оценены объективно; 

Г) результат размышлений психолога над поведением испытуемого. 

6. L-данные – это: 

А) результаты регистрации поведения в конкретных повседневных ситуациях; 

Б) самооценки человека, касающиеся его поведения, мыслей и чувств; 

В) результат моделирования специальных ситуаций, в которых действия лично-

сти по выполнению определенных заданий могут быть оценены объективно; 

Г) результат размышлений психолога над поведением испытуемого. 

7. Описательный подход в построении психологического портрета личности на-

зывается: 

А) идеографическим; 

Б) номотетическим; 

В) монофилетическим; 

Г) полигеническим. 

8. Совокупность групп тестовых заданий, направленных на измерение различных 

сторон сложного психологического конструкта – это: 

А) тестовое задание; 

Б) тест; 

В) тестовая батарея; 

Г) методика. 

9. Автором опросника MMPI являются: 

А) Кэттелл, Айзенк; 

Б) Лурия, Выготский; 

В) Теплов, Небылицын; 

Г) Хатуэй, Маккинли 

10. Опросник MMPI содержит: 

А) 10 основных шкал и 4 оценочных; 

Б) 16 шкал; 

В) 6 основных шкал и 6 оценочных; 

Г) 12 основных шкал и 3 оценочных. 

 



РАЗДЕЛ 4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (моду-

лю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по Модулю 

3 является зачет, по Модулю 4 – экзамен. Зачет и экзамен проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в про-

цессе освоения образо-

вательной программы 

УК-1 способен осущест-

влять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию дейст-

вий 

Знать: основы психологиче-

ской устойчивости в сложных 

и экстремальных условиях, ос-

новы психологического обес-

печения служебной деятельно-

сти личного состава в экстре-

мальных условиях 

Уметь: осуществлять психо-

логическое обеспечение слу-

жебной деятельности личного 

состава в экстремальных усло-

виях 

Владеть: методиками психо-

логического обеспечения слу-

жебной деятельности личного 

состава в экстремальных усло-

виях 

Раздел 1 

Раздел 2 

 

ОПК-3 способен приме-

нять основные ма-

тематические и 

статистические ме-

тоды, стандартные 

статистические па-

кеты для обработки 

данных, получен-

ных при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- методологические основы 

определения научной пробле-

мы, темы исследования, опре-

деления объектно-предметной 

сферы, формулирования ос-

новных исследовательских ги-

потез; 

- теоретические основы опре-

деления стратегии и плана экс-

перимента, определения зави-

симой и независимой перемен-

ных, способов контроля внеш-

них переменных в эксперимен-

те; 

Уметь: 

- определять цель, задачи ис-

следования, составлять план 

проведения эксперимента; 

- обрабатывать полученные в 

Раздел 3 

Раздел 4 

 



ходе экспериментальных воз-

действий данные, проводить 

их анализ и интерпретацию; 

Владеть: 

- технологией планирования и 

проведения эксперимента; 

- программным обеспечением 

Exel, SPSS, Statistica для обра-

ботки, анализа и преобразова-

ния полученных исследова-

тельских данных; 

ОПК-5 способен осущест-

влять комплексное 

исследование и ди-

агностику психиче-

ских свойств и со-

стояний, особенно-

стей развития раз-

личных сфер лич-

ности, а также 

профессиональной 

среды с учетом 

нормативной рег-

ламентации и эти-

ческих принципов 

деятельности пси-

холога, изучать 

психологический 

климат, анализиро-

вать формы орга-

низации взаимо-

действия в служеб-

ных коллективах, 

составлять психо-

диагностические 

заключения и ре-

комендации по их 

использованию 

Знать: 

- возможности подбора и целе-

сообразного применения диаг-

ностических процедур в рам-

ках экспериментальных иссле-

дований; 

- возможности формирующего 

эксперимента как основы пси-

хологического сопровождения 

внедрения результатов научно-

го исследования; 

Уметь: 

- проводить сопоставительный 

анализ диагностических дан-

ных, полученных с помощью 

различных методик, прогнози-

ровать развитие исследуемых 

особенностей и составлять на 

этой основе научные рекомен-

дации; 

- организовывать психокор-

рекционные и психореабили-

тационные мероприятия в ус-

ловиях успешного решения 

задач психологического обес-

печения служебной деятельно-

сти в экстремальных условиях; 

Владеть: 

 - особенностями эксперимен-

тального применения психоло-

гических тестов и методик, 

адекватных психодиагностиче-

ской ситуации; 

- современными технологиями 

подготовки и проведения тре-

нинговых занятий и иных 

форм внедрения результатов 

научных исследований. 

Раздел 5  

Раздел 6 

Раздел 7 

 



4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-

петенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

УК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видо-

изменении задания, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-

10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в отве-

те на вопрос, может правильно 

применять теоретические положе-

ния  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные форму-

лировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного мате-

риала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

УК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

1) свободно справляется с задача-

ми и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено вер-

но, даны ясные аналитические вы-

воды к решению задания, подкре-

пленные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умения-

ми и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хо-

рошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседо-

вании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

УК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-



та.  ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение на-

выками и умениями 

при выполнении 

практических зада-

ний, самостоятель-

ность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затрудне-

ниями или задание не выполнено 

вообще, или  задание выполнено 

не до конца, нет четких выводов и 

заключений по решению задания, 

сделаны неверные выводы по ре-

шению задания - 0-4 баллов. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

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

(Т.Кун). 

2. Научное знание, его особенности. Общая характеристика научного метода. 

3. Методология науки. Уровни методологии. 

4. Научное исследование, его принципы и структура. 

5. Этапы научного исследования. 

6. Теория как непротиворечивая система знаний и основание для экспериментальной 

деятельности. 

7. Научная проблема и научная гипотеза. 

8. Виды гипотез и их характеристика. 

9. Этические нормы исследования и проблема научного мошенничества. 

10. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

классификация, категоризация, абстрагирование). 

11. Соотношение понятий «методологический подход», «метод», «методика», «методиче-

ский прием» в психологической науке. 

12. Классификация методов психологического исследования (С.Л. Рубинштейн, Г.Д. 

Пирьов) 

13. Классификация методов психологического исследования (Б.Г. Ананьев, В.Н. Дружи-

нин). 

14. Характеристика наблюдения как неэкспериментального психологического метода. 

15. Процедура подготовки и организации наблюдения. Примеры конкретных методик на-

блюдения (Р. Бейлз, А.С. Залужный). 

16. Биографический метод и его возможности. 

17. Характеристика беседы и интервью как неэкспериментального психологического ме-

тода. 

18. Характеристика анкетирования и тестирования как неэкспериментальных психологи-

ческих методов. 

19. Виды вопросов, используемых в ходе проведения бесед и анкетирования. 



20. Характеристика анализа продуктов деятельности как неэкспериментального психоло-

гического метода. 

21. Метод контент-анализа и его возможности. 

22. Процедура и основные характеристики психологического эксперимента. 

23. Зависимая переменная в эксперименте и ее характеристика. 

24. Независимая переменная в эксперименте и ее характеристика. 

25. Понятие внешних переменных. Виды контроля над внешними переменными в ходе 

эксперимента. 

26. Виды переменных в психологическом эксперименте. 

27. Валидность эксперимента. Виды валидности. 

28. Угрозы внутренней валидности эксперимента. 

29. Угрозы внешней валидности эксперимента. 

30. Понятие об экспериментальной выборке исследования. 

31. Стратегии экспериментальных исследований. 

32. Типологии экспериментальных планов. 

33. Основные виды экспериментальных планов и их характеристика. 

34. Доэкспериментальные планы и их характеристика. 

35. Планы истинных экспериментов и их характеристика. 

36. Квазиэкспериментальные планы и их характеристика. 

37. Сущность, структура и основные характеристики факторных планов. 

38. План эксперимента с маленьким N и его характеристика. 

39. Корреляционное исследование и его характеристика. 

40. Общее представление о методах психодиагностики 

41. Подходы к классификации психодиагностических методик. 

42. Типы диагностических методик 

43. Методы высокого уровня формализации 

44. Малоформализованные методы диагностики. 

45. Понятие валидности. Виды валидности. 

46. Понятие надежности, достоверности и дискриминативности. 

47. Проблема измерения в психодиагностике 

48. Подбор и адаптация психологических методик. 

49. Определение понятия "черта" личности 

50. Типы данных о личностных особенностях (L, Q, T) 

51. Понятие психологического портрета личности  

52. 16-факторый опросник Р.Кеттелла, его характеристика. 

53. Миннесотский многофакторный личностный опросник (MMPI) и его характеристика. 

54. Тест Г.Ю. Айзенка и его характеристика. 

55. Исследовательская программа – основные этапы ее подготовки и проведения. 

56. Постановка научной проблемы как этап исследовательской программы – краткая ха-

рактеристика. 

57. Теоретический анализ проблемы как этап исследовательской программы – краткая 

характеристика. 

58. Формулирование гипотез как этап исследовательской программы – краткая характе-

ристика. 

59. Планирование и проведение исследования как этап исследовательской программы – 

краткая характеристика. 

60. Виды психологических измерений. Типы шкал, используемых в психологии. 

61. Количественный анализ данных эксперимента: методы описательной статистики (мо-

да, медиана, среднее арифметическое значение, дисперсия, стандартное отклоне-

ние). 

62. Количественный анализ данных эксперимента: методы статистического вывода (U-

критерий Манна-Уитни, Критерий φ - угловое преобразование Фишера, Критерий 



χ
2
 – Пирсона, t-критерий Стьюдента). 

63. Количественный анализ данных эксперимента: методы преобразования данных (фак-

торный и кластерный анализ). 

64. Виды психологических измерений. Типы шкал, используемых в психологии. 

65. Качественный анализ и интерпретация результатов экспериментов. 

66. Основные требования к научному отчету, его структура и оформление. 

67. Наглядно-графическое представление результатов научного исследования (графики и 

таблицы). 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуа-

ции и т.д.): 

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

ской ситуации, предложенной преподавателем. 

2. Дайте характеристику наблюдения, представленного в примере, предложенном 

преподавателем. 

3. Составьте процедуру исследования методом наблюдения на основе примера, пред-

ложенного преподавателем. 

4. Проведите контент-анализ текста, предложенного преподавателем. 

5. Сформулируйте вопросы: контактер, открытый, закрытый, полузакрытый, откры-

тый о факте сознания, закрытый о факте поведения для индивидуальной беседы 

преподавателя со студентом по теме, предложенной преподавателем. 

6. Сформулируйте вопросы: контактер, открытый, закрытый, полузакрытый, откры-

тый о факте сознания, закрытый о факте поведения, вопрос-фильтр для беседы 

преподавателя с группой студентов по теме, предложенной преподавателем. 

7. Из приведенного примера эксперимента определите зависимую, независимую и 

внешние переменные. 

8. Из приведенного примера эксперимента определите план эксперимента. 

9. Из приведенного примера эксперимента определите стратегию эксперимента и 

план по способу представления НП. 

10. На основании предложенного плана эксперимента приведите пример эксперимен-

та. 

11. На основании предложенных преподавателем данных и шкал определите их тип и 

возможность определения меры корреляционной связи. 

12. Рассчитайте коэффициент корреляции на основании данных, предложенных пре-

подавателем, и сделайте вывод о взаимосвязи явлений. 

13. Проранжируйте данные, предложенные преподавателем. 

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

ли они закону нормального распределения. 

15. Определите отличия в уровне проявления признака с помощью критерия φ - угло-

вое преобразование Фишера и t-критерия Стьюдента и на основании математиче-

ских вычислений сделайте выводы. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю)проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего профес-



сионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю)выставляется по пятибалльной системе для экзаме-

на/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 образова-

тельным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисципли-

ны (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Дружинин, В. Н.  Экспериментальная психология : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494409 

 

2. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.  : учебник для 

вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491574 

 

3. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.  : учебник для 

вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491575 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бусыгина, Н. П.  Качественные и количественные методы исследований в психо-

логии : учебник для вузов / Н. П. Бусыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03063-1. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489028 

 

2. Диянова, З. В.  Общая и экспериментальная психология. Практикум : учебное 

пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева, О. П. Фролова ; под общей редакцией 

О. П. Фроловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11863-6. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492888 

 

3. Носс, И. Н.  Качественные и количественные методы исследований в психологии 

: учебник для вузов / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15597-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509121 

 

https://urait.ru/bcode/494409
https://urait.ru/bcode/491574
https://urait.ru/bcode/491575
https://urait.ru/bcode/489028
https://urait.ru/bcode/492888
https://urait.ru/bcode/509121


 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная сис-

тема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, лин-

гвистики, философии, филологии, меж-

дународных отношений и других гума-

нитарных наук. УИС РОССИЯ поддер-

живается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисцип-

лин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  пре-

доставляют открытый доступ к полно-

текстовым информационным ресурсам, 

представленным в электронном формате 

— учебникам и учебным пособиям, хре-

стоматиям и художественным произве-

дениям, историческим источникам и на-

учно-популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заняти-

ях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, се-

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


минаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный ком-

плекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

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

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта ин-

формация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

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

скольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) 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 семи-

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

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

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, оз-

накомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает не-

сколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный от-

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



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

в данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

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

ного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

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

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

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

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. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте- Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


ка "Grebennikon" 30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

37.05.02 «Психология» (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспро-

изведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализиро-

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

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуко-

воспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной 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) «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» пре-

дусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудито-

рии и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тес-

тирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы (руководители психологических лабораторий, школьные 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  заключается в формирование у студентов целостной системы 

историко-психологического знания, характеризующей содержание и особенности понимания 

душевной жизни человека на разных этапах истории европейской и мировой культуры и учет  

исторических и этнопсихологических особенностей  при осуществлении психологической 

работы  с людьми в экстремальных ситуациях.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения истории 

психологии как научной дисциплины; 

2. Раскрыть сущность и содержание основных исторических этапов формирования 

представлений о предмете психологии; 

3. Обосновать историческую значимость каждого из этих этапов; 

4. Соотнести проблематику каждого из этапов истории психологии с проблемами 

современной психологической науки, возможностями их использования  в работе с 

людьми в экстремальных ситуациях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История психологии» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  37.00.01 «Психология» 

(уровень бакалавриата), очной, очно-заочной  форм  обучения. 

Изучение учебной дисциплины «История психологии» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная 

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

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психофизиология человека», «Юридическая психология», 

«Психология судебной и криминалистической экспертизы», «Медиапсихология в служебной 

деятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ПК-2, ПК-19, ПК-20, ПК-22 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных 

условиях» по специальности  «37.05.02 "Психология». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способностью выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его принадлежности 

к профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным группам 

Знать: специфику психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 
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Уметь: выявлять специфику 

психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 

Владеть: навыками выявления 

специфики психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, тендерной, 

этнической и социальным 

группам 

ПК-19 способностью обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-психологическую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

Знать: основы обработки, 

анализа и систематизации 

научно-психологической 

информации, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

Уметь: обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

психологическую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по теме исследования 

Владеть: способами  обработки, 

анализа и систематизации 

научно-психологической 

информации, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

ПК-20 способностью осуществлять 

постановку проблем исследования, 

обосновывать гипотезы и определять 

задачи исследования 

Знать: основы постановки 

проблем исследования, 

обоснования  гипотезы и 

определения задач 

исследования 

Уметь: осуществлять 
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постановку проблем 

исследования, обосновывать 

гипотезы и определять задачи 

исследования 

Владеть: способами постановки 

проблем исследования, 

обоснования  гипотезы и 

определения задач 

исследования 

ПК-22  способностью готовить научные 

отчеты, обзоры, публикации и 

рекомендации по результатам 

выполненных исследований 

Знать: основы подготовки 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций и рекомендаций по 

результатам выполненных 

исследований 

Уметь: готовить научные 

отчеты, обзоры, публикации и 

рекомендации по результатам 

выполненных исследований 

Владеть: способами подготовки 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций и рекомендаций по 

результатам выполненных 

исследований 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единицы. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

48 
48    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 32 32    

Лабораторные занятия - -    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
33 33    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

12 12    

Выполнение практических заданий 15 15    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 27 экзамен   
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Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
    

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 34 34    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

34 
34    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 22 22    

Лабораторные занятия - -    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
47 47    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

21 21    

Выполнение практических заданий 20 20    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 27 экзамен   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет _______48______ часов. 

Объем самостоятельной работы – ____60_____ часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр  

 
Раздел 1. Философский этап в 

развитии психологии 

 
36 18 18 6 12  

1.  

Тема 1.1. Предмет и методы 

истории психологии 12 6 6 2 4  

2.  

Тема 1.2. Развитие психологии в  

эпоху Античности 

12 6 6 2 4  



 8 

 

3.  

Тема 1.3. Психологические 

теории Средневековья и эпохи 

Возрождения 

12 6 6 2 

 

4 

  

 
Раздел 2.   Развитие психологии как 

науки и о сознании 36 18 18 6 12  

4.  

Тема 2.1. Психология Нового 

времени и эпохи Просвещения 

12 

 

6 6 

 

2 

 

4 

 
 

5.  

Тема 2.2. Возникновение 

психологии как отдельной науки 

12 

 

6 6 

 

2 

 

4 

 
 

6.  

Тема 2.3.  Развитие психологии 

на рубеже XIX-XX веков 

12 

 

6 6 

 

2 

 

4 

 

 

Раздел 3.   Основные тенденции 

развития  зарубежной и 

отечественной  психологии в ХХ веке 
36 24 12 4 8  

7.  

Тема 3.1. Новые отрасли в 

зарубежной психологии 

18 12 6 2 4 

 

8.  

Тема 3.2. История,  проблемы и 

перспективы развития 

отечественной психологии 

18 12 6 2 4 

 

Общий объем, часов 108 60(33+27) 48 16 32  

Форма промежуточной аттестации экзамен 27 

 

 

 

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

Объем учебных занятий составляет _______34______ часов. 

Объем самостоятельной работы – ____47_____ часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр  
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Раздел 1. Философский этап в 

развитии психологии 

 
36 24 12 4 8  

1.  

Тема 1.1. Предмет и методы 

истории психологии 10 8 2 - 2  

2.  

Тема 1.2. Развитие психологии в  

эпоху Античности 

14 8 6 2 

 

4  

3.  

Тема 1.3. Психологические 

теории Средневековья и эпохи 

Возрождения 

12 8 4 2 

 

2 

  

 
Раздел 2.   Развитие психологии как 

науки и о сознании 36 24 12 4 8  

4.  

Тема 2.1. Психология Нового 

времени и эпохи Просвещения 

14 

 

8 6 

 

2 

 

4 

 
 

5.  

Тема 2.2. Возникновение 

психологии как отдельной науки 

10 

 

8 2 

 

- 

 

2 

 
 

6.  

Тема 2.3.  Развитие психологии 

на рубеже XIX-XX веков 

12 

 

8 4 

 

2 

 

2 

 

 

Раздел 3.   Основные тенденции 

развития  зарубежной и 

отечественной  психологии в ХХ веке 
36 26 10 4 6  

7.  

Тема 3.1. Новые отрасли в 

зарубежной психологии 

19 13 6 2 4 

 

8.  

Тема 3.2. История,  проблемы и 

перспективы развития 

отечественной психологии 

17 13 4 2 2 

 

Общий объем, часов 108 74 (47+27) 32 12 22  

Форма промежуточной аттестации экзамен 27 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

№ Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
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п/п 

А
к

а
д
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и

ч
ес
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я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
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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к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Раздел 1. 

Философский этап в 

развитии психологии 

 4 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2. Раздел 2.   Развитие 

психологии как 

науки и о сознании 
4 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3. Раздел 3.   Основные 

тенденции развития  

зарубежной и 

отечественной  

психологии в ХХ 

веке 

4 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

 

 

Очно-заочная  обучения  

 

№ 

п/п 

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

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я
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к

т
и

в
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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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к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Раздел 1. 

Философский этап в 

развитии психологии 

 7 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2. Раздел 2.   Развитие 

психологии как 

науки и о сознании 
7 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

3. Раздел 3.   Основные 

тенденции развития  

зарубежной и 

отечественной  

7 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
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психологии в ХХ 

веке 

изучение 
раздела в ЭИОС 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1.1. Предмет и методы истории психологии 

Цель: Формирование у студентов представлений  об исторических этапах развития 

психологии, основных  методах ее изучения для более глубокого  понимания и анализа   

движущих сил и закономерностей исторического процесса,  мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем, вопросов ценностно-мотивационной ориентации. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика предмета психологии. Предмет и задачи истории психологии. Смысл 

истории науки. Закономерности развития знания о психике. Взаимосвязь психологии с другими 

науками. Методы изучения истории психологии. Логико-научный, социо-культурный и 

личностно- биографический подходы. Функции истории психологии в современной группе 

психологической наук. Место истории  психологии  в системе психологических дисциплин и ее 

связь с другими  отраслями науки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль и место истории психологии в развитии психологического знания. 

2. Объект, предмет, основные задачи и методы истории психологии. 

3. Назовите  и охарактеризуйте  основные этапы развития психологии. 

4. Как изменялась взаимосвязь психологии с другими науками? 

5. Охарактеризуйте  факторы, влияющие  влияют на развитие психологии. 

6. Докажите или опровергните  положение о том, что в развитие психологии  проявляется 

субъективность и неопределенность. 

7. Проанализируйте  влияние  социальной ситуации развития науки  на  личность ученого. 

 

Тема 1.2. Развитие психологии в  эпоху Античности 
Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов   об особенностях развития  психологии 

в Античный период,   о влиянии  основных идей этой эпохи  на дальнейшее развитие  науки, 

практики (в т.ч. и государственной службы), выполнении  гражданского и служебного  долга, 

профессиональных задач. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представления о душе в древности. Влияние мифов на  развитие представлений о душе.  

Анимизм и гилозоизм. Материалистическое  учение о душе  в античной философии. 

Гераклит и его идея развития Логос как закон о взаимном переходе явлений и процессов. 

Демокрит. Составляющие душу атомы. Принцип причинности (детерминизма).  

Сократ и его учение о душе - начало новой  традиции  в понимании человека. Платон и 

Аристотель - истоки двух  традиций в европейской психологической мысли. История 

эллинистической психологии (перипатетики, эпикурейцы, стоики, платонизм). Идеи Филона и 

Плотина и их влияние на развитие психологи.  Проблема  воли и эмоций, познания в трудах  

мыслителей Античности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика материалистического учения о душе в Античности. 

2 . Определение души  Демокритом.  

3. Подход  Сократа к проблеме души. 

4. Взгляды на душу Платона.  

5. Проблемы  психики  в учении  Аристотеля. 

6. Психологические проблемы  в теориях киников,  стоиков, Эпикура.  

7. Последние теории античной психологии (Филон, Плотин) . 
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Тема 1.3. Психологические теории Средневековья и эпохи Возрождения  

Цель: формирование  у студентов  представлений  об особенностях взглядов на внутренний мир   

человека в эпоху Средневековья и Возрождения и на этой основе развитие   способности 

владеть культурой научного мышления, анализировать логику рассуждений и высказываний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические условия и особенности философско-психологического мышления периода 

средневековья.  Арабоязычная  психологическая мысль средневековья: сохранение  и  развитие  

античной  традиции.  Концепции Ибн Сины, Ибн Рушда, Ибн-аль-Хайсама. Схоластика как ос 

нова философско-психологической мысли средневековой Европы. Соотношение веры и знания, 

понимание души в христианском вероучении и схоластике. Августин Блаженный - 

представитель латинской  патристики. Учение Фомы Аквинского как форма схоластической 

интерпретации души. Научная  мысль периода европейского Возрождения (Г.Галилей, Д.Бруно. 

Л.да Винчи, И.Кеплер, Т.Мор, М.Монтень, Э. Роттердамский,  Н.Макиавелли). Развитие 

психологии в трудах Б.Телезио, Х.Вивеса,  Х.Уатре. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие новые проблемы появились в психологии в период Средневековья? 

2 . Охарактеризуйте развитие взаимоотношений  науки и религии в  период Средневековья.  

3. Обоснуйте  основные отличия сознания средневекового человека  от сознания людей 

предшествующей эпохи. 

4. Какие исследования обусловили развитие психофизиологии в X-XI вв.? 

5. Идеи Ибн Сины и их характеристика. 

6. Идеи Ф. Аквинского и их влияние  на познание психического. 

7. Сущность  понятий номиналистов и реалистов. 

8. Основные  проблемы  психологии, исследуемые  в эпоху Возрождения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Сравнительный анализ особенностей различных форм психологических знаний. 

2. Методологические подходы в определении предмета истории науки: достоинства и 

недостатки. 

3. Повышение объективности историко-психологического исследования: пути и способы. 

4. Особенности применения метода планирования историко-психологического исследования. 

5. Позитивные и негативные тенденции современного развития историко-психологических 

исследований. 

6. Мифологическое мышление в психологии: идеи и характеристики. 

7. Рациональное философское мышление как достижение античных мыслителей. 

8. "Протофилософский" этап развития античной психологии: истоки и достижения. 

9. Основные психологические идеи милетской  философской школы. 

10.  Достижения  элейской   школы в философии в психологическом аспекте. 

11.  Творчество Платона и его значение для психологии. 

12.  Аристотель как основоположник современной психологии. 

13.  Сопоставительный анализ психологических взглядов Аристотеля и Платона. 

14.  Характеристика эллинистической психологической мысли. 

15.  Общая характеристика материалистического учения о душе в античности. 

16.  Сравнительный анализ материалистических  концепций Демокрита  и Эпикура. 

17.  Проблема души и ее конфликтов в теории Платона. 

18.  Сравнительный анализ подхода к проблеме познания у Платона и Аристотеля. 

19.  Естественно-научный подход к душе в теории Аристотеля. 

20.  Сравнительный анализ понимания функций и содержания души в идеалистических и 

материалистических психологических концепциях ученых Древней Греции. 

21.  Сравнительный анализ подходов к проблеме воли в теориях стоиков, Эпикура и 

Аристотеля. 

22.  Зарождение сакрального подхода к проблеме души. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  

1. Назовите  основные  этапы развития  психологии (2 выбора): 

1.1. Философский 

1.2. Антропологический 

1.3. Экспериментальный 

1.4. Гуманистический 

2. Назовите  ведущий фактор, определяющий  развитие психологии 

2.1. Логика развития науки 

2.2. Социальная ситуация развития  науки 

2.3. Особенности личности конкретного  ученого 

2.4. Появление новых научных методов 

3. Принцип детерминизма подразумевает… 

3.1. Логическую последовательность 

3.2. Выбор отдельных функций психики 

3.3. Причинно-следственные отношения 

3.4. Связь разных сторон психики 

4. Категориальный строй   современной психологической  науки составляют следующие 

категории… (3 выбора) 

4.1. Образ 

4.2. Мотив 

4.3. Парадигма 

4.4. Личность 

5. Учение, которое в период  античности  рассматривало психику человека с позиций 

мифологии и психологии богов называется… 

5.1. Гилозоизм 

5.2. Панпсихизм 

5.3. Анимизм 

5.4. Натурализм  

6. Демокрит считал, что душа состоит из … 

6.1. Идей 

6.2. Атомов 

6.3. Молекул 

6.4. Образов мира 

7. Платон считал, что душа должна побуждаться  и направляться … 

7.1. Чувствами 

7.2. Волей 

7.3. Знаниями 

7.4. Разумом 

8. Передача знаний у Платона осуществляется путем образования … 

8.1. Предложений 

8.2. Понятий 

8.3. Суждений 

8.4. Образов 

9. Идея Аристотеля о всеобщем разуме получила название… 

9.1. Нус 

9.2. Нло 

9.3. Инсайт 

9.4. Эйдол 

10. Эпикур считал, что поведение направляется … 

10.1. Разумом 
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10.2. Ощущениями 

10.3. Чувствами 

10.4. Воображениями 

11. Один  из выводов стоиков  состоит в том, что человек … 

11.1. Всегда абсолютно свободен 

11.2.  Слаб и немощен, а поэтому должен уклоняться от общественной жизни 

11.3. Силен и  всемогущ, а поэтому в состоянии делать все, что желает 

11.4. Не может быть абсолютно свободным 

12. Какие  методы  преимущественно  используются   при изучении  истории психологии? 

(2 выбора) 

12.1. Наблюдение, беседа, изучение документов 

13.2. Прогнозирование, экстраполяция, изучение  результатов деятельности. 

14.3. Анализ, синтез, тестирование 

14.4. Биографический, генетический методы, метод категориального анализа 

13. Принцип системности подразумевает … 

13.1. Логическую последовательность 

13.2. Выбор отдельных функций психики 

13.3. Причинно-следственные отношения 

13.4. Связь разных сторон психики 

14. Выявление некой первоосновы  психического и физического получило название … 

14.1. Психофизического параллелизма 

14.2. Монизма 

14.3. Дуализма 

14.4. Солипсизма 

15. Гераклит считал, что становление и развитие природы, человека происходит  по 

закону… 

15.1. Ликурга 

15.2. Эроса 

15.3. Логоса  

15.4. Рационализма 

16. Невидимые глазу копии окружающих предметов Демокрит  называл… 

16.1. Истечениями 

16.2. Эйдолами 

16.3. Пранами 

16.4. Гранулами 

17. Платон считал, что душа …  

17.1. Существует вне материи 

17.2. Неотделима от материи 

17.3. Является продуктом материи 

17.4. Является порождением  эмоций 

18. Платон считал, что поведение человека  направляется  …  

18.1. Эмоциями 

18.2. Божественной силой 

18.3. Разумом  

18.4. Опытом 

19. По мнению Аристотеля душа … 

19.1. Является порождением  эмоций 

19.2. Существует самостоятельно 

19.3. Является продуктом материи 

19.4. Неотделима от материи  

20. Эпикур в своих психологических воззрениях был … 

20.1. Последовательным идеалистом 

20.2. Последовательным материалистом  
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20.3. Натурфилософом 

20.4. Дуалистом 

21. Эпикур в античной психологии  был первым последовательным … 

21.1. Сенсуалистом 

22.2. Рационалистом 

22.3. Ассоцианистом 

22.4. Позитивистом 

22. Метод интроспекции появился благодаря … 

22.1. Галену 

22.2. Аристотелю 

22.3. Плотину  

22.4. Гиппократу 

 

РАЗДЕЛ 2.   РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ И О СОЗНАНИИ  

Тема 2.1.  Психология Нового времени и эпохи Просвещения 

Цель: Формирование у студентов представлений о коренных изменениях во внутреннем 

мире людей и взглядах на  психическое в Новое время, способов  использования опыта  

предшественников для  анализа своих возможности в процессе   самосовершенствования и  

повышения своего интеллектуального и  общекультурного  уровня, профессиональной   

квалификации, выявления   актуальных психологических  возможностей,   необходимых для 

эффективного выполнения конкретных профессиональных задач. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблемы эмпирического познания в трудах Ф. Бэкона. Декарт и  начало нового этапа в 

развитии психологии - его  рефлекторная  концепция и интроспективное понимание сознания.  

Изменение  предмета психологии - от изучения души к изучению сознания. Метод  

универсального сомнения Декарта как метод познания мира и человека. Декартовский дуализм 

- постановка психофизической проблемы.      

Последекартовская полемика о природе человека и  души  (Т. Гоббс,  Б. Спиноза, Дж. 

Локк, Г. В. Лейбниц). Формирование эмпирический психологии. Зарождение ассоцианистких 

идей. Ньютоновская механика и ее влияние на  формирование  научных идей. Радикальный 

эмпиризм Д. Юма. Д. Гартли и его картина психического мира человека. Особенности 

психологических воззрений французских материалистов (Ламетри, Кондильяк, Гельвеций, 

Дидро, Руссо). Учение И.Ф. Гербарта и его развитие в трудах М. Лацаруса и  Г. Штейнталя. 

Развитие  английской  ассоциативной  психологии (Д. Милль, А. Бен, Г. Спенсер).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-экономические, политические, психологические предпосылки, способствующие 

изменению  взглядов на предмет психологии. 

2. Раскройте и охарактеризуйте  первые  психологические теории Нового времени   ( Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Лейбниц). 

3. Сенсуализм Т. Гоббса. 

4. Основные  психологические идеи представителей французской психологии (Ж.Ламетри, 

Э.Кондильяк, К.Гельвеций,  Ж.Ж.Руссо, П.Кабанис и др.). 

5. Особенности развития немецкой  психологии (Х.Вольф, И.Кант и др.). 

6. Зарождение и развитие ассоциативной психологии в XVIII веке (Д.Беркли, Д.Юм, Д.Гартли). 

 

Тема 2.2.  Возникновение психологии как отдельной науки 
Цель: Сформировать у студентов представления  о коренных изменениях  в 

естественных  науках, как  научной  основе формирования   самостоятельной психологической 

науки и их использования  в ходе  диагностирования психических свойств и состояний людей, 

характеристики  психических  процессов  и проявлений в  различных видах деятельности,  

прогнозирования, анализа и оценки  психологических  условий  профессиональной 

деятельности (ПК-7), (ПК-3).    

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Предпосылки выделения психологии  как  самостоятельной  науки (физиология органов 

чувств и мозга, взаимодействие  локализационных и антилокализационных тенденций, развитие 

учения о  рефлексе, концепция Ч. Дарвина и ее влияние на  становление  научных  

представлений о психике, накопление психологических идей в  пограничных психологии 

областях: психиатрии, физиологии, педагогике,  медицине и т. д.). Первые области  

экспериментальной психологии: психофизиология органов чувств (Г. Гельмгольц), 

психофизика (Э. Вебер и Г. Фехнер), психометрия (Дондерс). Создание первой 

экспериментальной лаборатории В. Вундта и начало  экспериментального этапа в развитии 

психологии. Другие разновидности психологического эксперимента: французская и англо-

американская модели (Ф. Гальтон). Французская модель (Т. Рибо, А. Бине): «эксперимент, 

поставленный природой» - изучение нормы через патологию или гиперразвитие. Англо-

американская (статистическая) модель: эксперимент в группе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие ассоцианизма   в XIX веке( Т.Браун, Д.Милль,  И.Ф.Гербарт, Г.Спенсер). 

2. Ч.Дарвин. Новое направление в психологии и биологии. Эволюционная теория.  

3. Становление экспериментальной  психологии (И.Прохазка,  Гельмгольц, Г.Фехнер, 

Г.Эббингауз и др.). 

4. Вклад В. Вундта в развитие психологии. Психология как наука о непосредственном опыте. 

5. Проблемы  этнопсихологии в исследованиях В.Вундта. 

6. Появление новых отраслей психологии (психология развития, социальная психология, 

дифференциальная психология). 

 

Тема 2.3.  Развитие психологии на рубеже XIX-XX веков 

Цель: Раскрыть суть  кризиса в психологии и  показать основные пути его преодоления, а также  

показать  роль  устной  и письменной  коммуникации в формулировании  тех или иных идей,  

ведении  полемики и дискуссии, предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структурализм Э. Титченера  и его критика сторонниками функционализма (Ф. 

Брентано, К. Штумпф). У. Джеймс, Д. Дьюи и возникновение функционализма в  Америке. 

Вюрцбургская  школа. Естественно-научная  и  гуманистическая психология. Описательная или 

понимающая психология (В. Дильтей, Э.Шпрангер). Констатация кризиса и анализ его причин.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины появления  кризисного состояния в психологии на рубеже XIX-XX вв. 

2. Структурализм Э. Титченера. 

3. Функционализм Ф.Брентано,  К. Штумпфа, У.Джеймса.  

4. Вюрцбургская  школа  и ее особенности. 

5. Описательная или понимающая психология (В. Дильтей, Э.Шпрангер). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Блаженный Августин и значение его творчества для развития психологических идей. 

2. Развитие научного познания в Средние века: основные направления и идеи 

3. Христианская антропология как основа средневекового мышления. 

4. Общая характеристика философско-психологической мысли Средневековья. 

5. Фома Аквинский: жизнь и учение. 

6. Вильям Оккам и его идеи. 

7. Пьер Абеляр как исследователь жизненного пути человека. 

8. Роджер Бэкон как основатель опытной науки. 

9. Причины расцвета аристотелизма на арабском Востоке. 

10. Аль Фараби как "второй Аристотель" - жизнь и творчество. 

11. Идейно-теоретические основания арабоязычной философии и психологии. 
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12. Биография и психологическое наследие Ибн Сины. 

13. Ибн Рушд как основоположник аверроизма. 

14. Вклад в развитие психологического знания Ибн Аль-Хайсама. 

15. Характеристика основных особенностей эпохи Возрождения. 

16. Гуманистические идеи о человеке эпохи Возрождения. 

17. Основные морально-философские и психологические воззрения периода Возрождения. 

18. Психологические идеи в педагогических произведениях эпохи Возрождения. 

19. Я.А. Коменский - выдающийся педагог и психолог эпохи Возрождения. 

20. Литература периода Возрождения как источник психологических идей. 

21. Философские и психологические идеи Бернардино Телезио. 

22. Психологические идеи Леонардо да Винчи. 

23. Достоверность и объективность познания в теориях рационалистов и сенсуалистов XVII в. 

24. Проблема поведения и развития рефлекса в работах Декарта. 

25. Проблема воли и роль аффектов и разума в развитии волевого поведения в работах Декарта 

и Спинозы. 

26. Психологические особенности подхода к проблеме познания в теории Лейбница. 

27. Характеристика двух видов познания в работах Локка. 

28. Проблема способностей в работах французских просветителей. 

29. Характерные особенности подхода к проблеме психики в немецкой психологии. 

30. Зарождение ассоцианистической психологии, ее роль в становлении психологической 

науки. 

31. Развитие теории познания в работах Беркли и Юма. 

32. Общая характеристика развития ассоцианизма в XIX в. 

33. Положительное и отрицательное влияние позитивизма на развитие психологии. 

34. Роль эволюционной теории Дарвина в развитии психологии. 

35. Основные особенности немецкой психологической школы. 

36. Становление экспериментальной психологии. 

37. Значение теории Вундта в развитии ассоциативной психологии. 

38. Сравнительный анализ подходов к построению психологии в структурализме, 

функционализме и описательной психологии. 

39. Американский и европейский функционализм - общее и различия. 

40. Особенности подхода к изучению психики в Чикагской и Колумбийской школах. 

41. Общая характеристика психологических взглядов В. Джемса. 

42. Особенности исследования патологических отклонений в психике во французской 

психологической школе. 

43. Общая характеристика исследования социальных объединений в школе Дюркгейма. 

44. Описательная и объяснительная психология - достоинства и недостатки. 

45. Педология и возрастная психология - взаимосвязь и взаимовлияние. 

46. Общая характеристика развития возрастной психологии на рубеже XIX-XX вв. 

47. Теория персонализма Штерна и ее связь с современными теориями личности. 

48. Сравнительный анализ подхода к проблеме развития интеллекта в теориях Штерна и 

Бюлера. 

49. Роль культуры в развитии национального характера (по работам Вундта, Лацаруса, 

Штейнталя, Шпета). 

50. Роль Гальтона в развитии дифференциальной психологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  

1. Какие идолы Ф.Бэкон считал  врожденными? (два выбора)  

1.1. Рода 

1.2. Рынка 

1.3. Пещеры  

1.4. Театра 
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2. В качестве единицы строения мира  В.Лейбниц  называл … 

2.1. Ассоциации 

2.2. Эйдолы 

2.3. Монады  

2.4. Представления 

3. Э.Кондильяк считал,  что разум основывается на комплексе  … 

3.1. Представлений 

3.2. Ощущений  

3.3. Воображений 

3.4. Ассоциаций 

4. Появление термина «психология» стало возможным в Европе в связи с деятельностью 

… 

4.1. Ж.Ж.Руссо 

4.2. И.Канта 

4.3. В.Лейбница 

4.4. Х.Вольфа  

5. Чтобы «отгородить» внутренний мир от внешнего и защитить ассоциативную 

психологию  … заменил термин «ощущение» термином представление 

5.1. И.Гербарт 

5.2. И.Кант 

5.3. Д.Юм 

5.4. В.Лейбниц 

6 После Р.Декарта  теорию рефлекса более основательно  развил … 

6.1. Д.Юм 

6.2. Д.Локк 

6.3. Д.Гартли 

6.4.Х.Вольф 

7. В Средние века исследовались следующие проблемы … (два выбора) 

7.1. Управление массами людей 

7.2. Формирования нравственных качеств 

7.3. Психотерапии 

7.4. Развития мышления 

8. С позиций Ф.Аквинского интенция – это … 

8.1. Самопогружение  человека 

8.2. Направленность сознания на какой-либо предмет 

8.3. Чувственное восприятие реальной действительности 

8.4. Наполнение материи божественным духом 

9. Х.Вивес для правильного построения понятий предложил способ обобщения в виде … 

9.1. Индукции 

9.2. Дедукции 

9.3. Атрибуции 

9.4. Умозаключения 

10. По мнению Р.Декарта источник  движения находится не в душе, а в самом … 

10.1. Духе 

10.2. Опыте 

10.3. Знании 

10.4. Теле 

11. Т.Гоббс  считал, что… 

11.1. Суть  движения  заключается  в рефлексах 

11.2. В мире существуют лишь идеи, которые  имеют божественную предопределенность 

11.3. В мире существуют лишь материальные тела, движущиеся по законам механики 

11.4. Главная цель природы – сохранение достигнутого состояния (гомеостаз). 

12. К.Гельвеций пришел к выводу, что  способности являются … 
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12.1. Приобретенными 

12.2. Врожденными 

12.3. Свойством  интеллекта 

12.4. Свойством  нервной системы 

13. По мнению Ч.Дарвина психика является … 

13.1. Инструментом  познания 

13.2. Инструментом адаптации  

13.3. Предпосылкой всякой жизни 

13.4. Предпосылкой качественных скачков в развитии живых существ 

14. К числу номиналистов можно отнести … 

14.1. Эриугена 

14.2. Ф.Аквинского 

14.3. Боэция 

14.4. У.Оккама 

15.  Ф.Бэкон  обосновал новое направление в  психологии - … 

15.1. Концептуализм 

15.2. Номинализм 

15.3. Эмпиризм 

15.4. Релятивизм 

16. Высшей ступенью познания Б.Спиноза считал  … 

16.1. Интуитивное знание 

16.2. Мнение, воображение 

16.3. Рассудок, разум 

16.4. Чувства, волю 

17. Ж.Ламетри считал, что  материя обладает свойством … 

17.1. Протяженности 

17.2. Движения 

17.3. Сокращения 

17.4. Возрождения  

18. Ж.Ж.Руссо, будучи сенсуалистом, считал, что … являются основой развития 

мышления. 

18.1. Воображения 

18.2. Восприятия 

18.3. Представления 

18.4. Ощущения   

19. После Р.Декарта  теорию рефлекса более основательно  развил … 

19.1. Д.Юм 

19.2. Д.Локк 

19.3. Д.Гартли  

19.4.Х.Вольф 

20. Этот  психолог обосновал  экспериментальный метод исследования психики 

20.1. В.Вундт 

20.2. Г.Эббингауз 

20.3. Г.Фехнер 

20.4.Ч.Дарвин 

 

РАЗДЕЛ 3.   ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ В ХХ ВЕКЕ 

Тема 3.1. Новые отрасли в зарубежной психологии 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов   об особенностях   развития  

психологии в    XX веке и  научить  их  решать новые герменевтические задачи  с  помощью 

исторических  источников,  осуществлять  профессиональную коммуникацию на одном из 

иностранных языков (ОК-10), (ОК-15).   
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Работы Э. Торндайка. Манифест бихевиористов Дж. Уотсона.  Проблема  научения. 

Необихевиористические  течения (Э.Толмен, К. Халл, К. Прибрам, Дж. Галантер). Теория  

оперантного подкрепления Б.Скиннера. Социальный  бихевиоризм  (Д. Мид,  Д. Доллард, А. 

Бандура).  Когнитивизм как реакция на психологию поведения. 

Понятие бессознательного  Фрейдом. Теория личности и культуры в психоанализе.  

Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Неофрейдизм 

(Э. Эриксон, К. Хорни, Ф. Саливан, Э. Фромм).   

Практическая ориентированость гуманистической психологии. Концепции Г. Олпорта, 

К. Роджерса, А. Маслоу, В. Франкла.  Основные идеи гинетической и когнитивной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика бихевиоризма и его развитие в  исследованиях  Б.Скиннера, 

Д.Роттера, А.Бандуры.  

2. Роль гештальтпсихологии в развитии  психологического знания. 

3. Психоанализ. Общая характеристика психологической школы. 

4. Идея коллективного бессознательного в трудах К.Юнга.   

5. Индивидуальная  психология А.Адлера. 

6. Гуманистическая психология и история ее развития. 

7. Новые направления психологии ХХ-ХХ1 вв. (Трансактный анализ Э.Берна, психодрама и 

социометрия Я.Л.Морено, нейролингвистическое программирование и др.) 

 

Тема 3.2. История,  проблемы и перспективы развития отечественной психологии 

Цель: углубить, закрепить и развить знания студентов   об особенностях   развития  психологии 

в России и умения  опираться  на  основополагающие теоретико-методологическими положения 

в процессе  анализа  различных психологических явлений и процессов, происходящих в 

профессиональной деятельности (ПК-6), (ПК-31). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зарождение психологической мысли на Руси в Средние века.  Особенности русской 

культуры как фактор формирования специфических представлений о душе XVIIIвеке.  

Социокультурная ситуация в России в середине XIX века. Роль и особенности  

российской интеллигенции в развитии психологических знаний.  И.М.Сеченов и его работа 

«Рефлексы головного мозга».  

К.Д.Кавелин и проблема нравственности личности. Детерминированность психических 

состояний идеальностью, сознательностью и волей.  

Вклад в развитие психологии М.М.Троицкого,  М.И.Владиславлева, А.А.Потебни. 

Развитие естественно-научного направления в изучении человека и роль И.П.Павлова, 

В.М.Бехтерева. 

«Новое религиозное сознание» П.Д.Юркевича и В.С.Соловьёва. Основные три течения в 

русской психологии начала XX века.  

Развитие русской психологии в послереволюционный период. Психология и идеология. 

Культурно- историческая концепция Л.С.Выготского. Формирование деятельностного подхода 

в психологии. М.Я.Басов о деятельности как единой структуре. Субъективно-деятельностная 

психология С.Л.Рубинштейна. Проблемы развития психики в учении А.Н.Леонтьева. 

Разработка проблемы бессознательного Д.Н.Узнадзе. Дифференциальная психофизиология 

Б.М.Теплова. 

Разработка теоретико-методологических основ и конкретные исследования в области 

психологии. Тенденции развития психологии в настоящее время: перспективы и задачи.    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарождение отечественной психологии  в период Средневековья и Нового времени. 

2. Основные направления развития психологии в России  в ХV111 веке. 

3. Психологические идеи  И.М. Сеченова. 

4. Психологические идеи  К.Д.Кавелина. 
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5. Психологические  идеи И.П.Павлова и их развитие в бихевиоризме. 

6. Университетские психологические школы в России: ( В.С. Соловьев;  Л.М. Лопатин;  

Н.Я.Грот;  Н.О.Лосский;  С.Л.Франк;  А.И.Введенский и  др.) 

7. Развитие экспериментальной психологии в России (Г.И. Челпанов, В.М. Бехтерев, 

Н.Н.Ланге и др.) 

8. Роль Л.С.Выготского в истории отечественной психологии. Основные психологические  

идеи. 

9. Идеи  П.П.Блонского и их влияние на развитие психологии в СССР. 

10. Теория деятельности и  основные подходы  к ней А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна. 

11. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. 

12. Вклад А.Р.Лурии и Д.Н.Узнадзе в развитие отечественной психологии. 

13. Современное состояние  психологической науки в России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

1. Тесты как универсальный метод исследования индивидуальных различий. 

2.  Сравнительный анализ подхода ведущих зарубежных психологов к проблеме личности и 

общества. 

3. Сравнительный анализ подхода к научению в теориях Уотсона и Толмена. 

4.  Возможности и границы управления поведением в бихевиоризме. 

5.  Роль средств массовой информации в формировании поведения (концепция Бандуры). 

6.  Сравнительный анализ подхода к проблеме мышления в бихевиоризме и 

гештальтпсихологии. 

7.  Проблема инсайта и подход к ее изучению в гештальтпсихологии. 

8.  Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии. 

9.  Значение теории «психологического поля» Левина для современной психологии личности. 

10.  Сравнительный анализ подхода к типологии человека в теориях Юнга и Адлера. 

11.  Достижения и недостатки психоаналитического направления. 

12.  Ортодоксальность и творчество в теории 3. Фрейда. 

13.  Оппонентный круг А. Адлера. 

14.  Изменение подхода к проблеме защитных механизмов и его роль в формировании новых 

методов исследования. 

15. Теоретические различия в практике директивной и индирективной терапии. 

16.  Проблема идентичности и ее место в современной психологии. 

17.  Самоактуализация и ее значение в концепциях Маслоу и Франкла. 

18.  Особенности подхода к проблеме бессознательного в гуманистической психологии. 

19.  Сравнительный анализ подхода к проблеме психологический защиты в глубинной и 

гуманистической психологии. 

20.  Роль интеллекта в развитии психики - позиции Фрейда и Пиаже. 

21.  Проблема обучения в теории Пиаже - достоинства и недостатки. 

22.  Современные технологии и их роль в развитии психологии. 

23. Вклад И.М.Сеченова в развитие отечественной психологии. 

24. С.Л. Франк как известный психолог. 

25. Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о природе психического. 

26.  Вклад И.П.Павлова  в развитие отечественной психологии. 

27. В.М. Бехтерев как основоположник комплексных исследований в российской психологии. 

28. Богочеловечество в концепции В.Соловьёва. 

29. Основные этапы в развитии отечественной психотехники и психотехнического движения и 

их характеристика. 

30. Основные этапы в развитии отечественной педологии и педологического движения и их 

характеристика. 

31. Поведенчество и формы его реализации в советской послереволюционной психологии. 
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32. Пропаганда марксистской методологии и ее внедрение в психологические исследования. 

33. Деятельность В.М. Бехтерева по формированию советской психологической науки и 

обоснование им рефлексологии. 

34. Роль и значение К.Н. Корнилова в формировании марксистских основ советской 

психологии. 

35. Основные вехи формирования и развития психоанализа в России. 

36. Теоретические достижения послереволюционной психологии в разработке 

методологических основ психологии. 

37. Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку методологических проблем советской психологии. 

38. Поведенчество. Социально- психологическая концепция П.П.Блонского. 

39. Культурно- историческая теория Л.С.Выготского как новый психологический подход. 

40. Теории деятельности А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна. Сравнительный анализ. 

41. Научение и поэтапное формирование умственных действий в отечественной психологии. 

42. Историческая связь теории установки Д.Н.Узнадзе. 

43. Игры людей как жизненные сценарии в концепции Э.Л.Берна. 

44. Характерология А.Ф.Лазурского. 

45. Основные положение психологии отношений В.Н.Мясищева. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

форма рубежного контроля – письменное  тестирование  

1. Основателем структурализма является… 

1.1. В.Джеймс 

1.2. Э.Титченер 

1.3. З.Фрейд 

1.4. В. Дильтей 

2. Идея о коллективном сознании высказана … 

2.1. В.Вундтом 

2.2. П.Жане 

2.3. В.Джеймсом 

2.4. Э.Дюркгеймом  

3. С позиций  классического бихевиоризма главным фактором в процессе гинезиса 

поведения является … фактор 

3.1. Психологический 

3.2. Биологический 

3.3. Социальный 

3.4.  Политический 

4. Открытие инсайта (озарения) принадлежит… 

4.1. В.Келеру 

4.2. К.Левину 

4.3. А.Бандуре 

4.4. М.Вертгеймеру 

5. Особенности механизма компенсации исследовались… 

5.1. К.Хорни 

5.2.  А.Фрейд 

5.3. А.Адлером  

5.4. К.Юнгом 

6. Обмен энергией между пациентом и психоаналитиком в трудах З.Фрейда получил 

название… 

6.1. Фрустрации 

6.2. Трасфера  

6.3. Катарсиса 

6.4. Сублимации 

7. Первая психологическая лаборатория в России была создана … 

7.1. Г.И.Челпановым 
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7.2. И.М.Сеченовым 

7.3. К.Д.Кавелиным 

7.4. В.М.Бехтеревым  

8. Учение о доминанте разработано … 

8.1. Н.А.Бернштейном 

8.2. Л.С.Выготским 

8.3. В.М.Бехтеревым 

8.4. А.А.Ухтомским  

9. Предметом психологии в Вюрцбургской школе является … 

9.1. Факты психической жизни 

9.2. Структура сознания 

9.3. Познавательные процессы  

9.4. Механизмы психической деятельности 

10. С позиций функционализма постоянная направленность сознания на объект 

называется … 

10.1. Интенция 

10.2. Проекция 

10.3. Антиципация 

10.4. Эмпатия 

11. На основе идей Б.Скиннера строится … обучение 

11.1. Стимулированное  

11.2. Программированное  

11.3. Проблемное 

11.4. Развивающее  

12. Гештальтпсихология базировалась на таких понятиях, как … ( два выбора) 

12.1. Интенция 

12.2. Фрустрация 

12.3. Изоморфизм 

12.4. Психическое поле  

13. Содержание коллективного бессознательного по К.Юнгу составляет… 

13.1. Сознание 

13.2. Индивидуальное  бессознательное 

13.3. Архетип 

13.4. Самость 

14. Основные положения «Я-концепции» разработаны … 

14.1. К.Роджерсом 

14.2. А.Маслоу 

14.3. К.Юнгом 

14.4. В.Франклом 

15. Метод естественного эксперимента был разработан … 

15.1. Г.И.Челпановым 

15.2. А.Ф.Лазурским  

15.3. С.Л.Франком 

15.4. Н.Н.Ланге 

16. В основу периодизации психического развития Л.С.Выготский заложил  следующие 

критерии (два выбора) 

16.1. Динамический  

16.2. Процессуальный 

16.3. Содержательный  

16.4. Системный 

17. Для функционалистов главными  методами  исследования являлись… 

17.1. Кросскультурный метод 

17.2. Интроспекция 
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17.3. Эксперимент 

17.4. Наблюдение 

18. В.Дильтей отвергал приоритет … над наблюдением. 

18.1. Эксперимента 

18.2. Беседы 

18.3. Опроса 

18.4. Теста 

20. Проблемы  социального научения   изучались… 

20.1. Н.Миллером 

20.2. Д.Роттером  

20.3. Д.Мидом 

20.4. Э.Толменом 

21. Основные положения «Я-концепции» разработаны … 

21.1. К.Юнгом 

21.2. А.Маслоу 

21.3. К.Роджерсом  

21.4. В.Франклом 

22. Устойчивый комплекс реакций И.П.Павлов назвал … 

22.1. Рефлекторной дугой  

22.2. Ориентировочным рефлексом 

22.3. Анализатором 

22.4. Динамическим стереотипом 

23.  По мнению С.Л.Рубинштейна внешние причины воздействуют на психику 

посредством … 

23.1. Внутренних условий 

23.2. Деятельности 

23.3. Волевых усилий 

23.4. Ценностных смыслов   

24. А.Н.Леонтьев сосредоточил внимание на связи  сознания и … 

24.1. Мышления  

24.2. Деятельности 

24.3. Воли  

24.4. Нервной системы 

25. Об интериоризации   действий  шла речь в исследованиях … 

25.1. Л.А.Венгера 

25.2. А.Р.Лурии 

25.3. П.Я.Гальперина  

25.4. А.В. Запорожца 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

 

ПК-2 способностью выявлять 

специфику психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической и 

социальным группам 

Знать: специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, 

тендерной, этнической 

и социальным группам 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-19 способностью 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

Знать: основы 

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-

Этап формирования 

знаний 
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психологическую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования 

психологической 

информации, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

теме исследования 

Уметь: обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

психологическую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

теме исследования 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способами  

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-

психологической 

информации, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

теме исследования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-20 способностью осуществлять 

постановку проблем 

исследования, обосновывать 

гипотезы и определять 

задачи исследования 

Знать: основы 

постановки проблем 

исследования, 

обоснования  гипотезы 

и определения задач 

исследования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

постановку проблем 

исследования, 

обосновывать 

гипотезы и определять 

задачи исследования 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способами 

постановки проблем 

исследования, 

обоснования  гипотезы 

и определения задач 

исследования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-22  способностью готовить 

научные отчеты, обзоры, 

публикации и рекомендации 

Знать: основы 

подготовки научных 

отчетов, обзоров, 

Этап формирования 

знаний 
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по результатам 

выполненных исследований 

публикаций и 

рекомендаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Уметь: готовить 

научные отчеты, 

обзоры, публикации и 

рекомендации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способами 

подготовки научных 

отчетов, обзоров, 

публикаций и 

рекомендаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-2, ПК-19, ПК-

20, ПК-22 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ПК-2, ПК-19, ПК-

20, ПК-22 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 
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ПК-2, ПК-19, ПК-

20, ПК-22 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданийи задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняетс 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные этапы развития психологии. 

2. Покажите,  как изменялся  предмет психологии на протяжении  веков  и назовите  

основные причины этого. 

3. Проанализируйте  факторы, повлиявшие в целом на развитие  психологии. 

4. Проанализируйте  связь  социальной  ситуации развития науки  и личность ученого. 

5. Дайте трактовку  принципам  системности и детерминизма в изучении  психологии. 

6. Дайте трактовку   видам  развития,  существующим  в психологии. 

7. Охарактеризуйте  понятие  категориальный  строй психологии. 

8. Дайте характеристику психофизической и психофизиологической проблем. 

9. Охарактеризуйте  психологические взгляды  Гераклита и   Демокрита.  

10. Раскройте   психологические  взгляды  Сократа и  Платона.  

11. Покажите  особенности трех  частей  души   по Аристотелю. 

12. Раскройте подходы  к проблеме воли в теориях стоиков, Эпикура.  

13. Покажите  отличие  последних  теорий  античной психологии (Филон, Плотин) от 

взглядов предшественников. 

14. Раскройте   новые проблемы  в психологии в период Средневековья.  

15. Охарактеризуйте развитие взаимоотношений  науки и религии в  период Средневековья.  

16. Обоснуйте  основные отличия сознания средневекового человека  от сознания людей 

предшествующей эпохи. 

17. Охарактеризуйте   исследования, которые  обусловили развитие психофизиологии в X-

XI вв. 
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18. Дайте  характеристику идеям  Ибн Сины и покажите их значение для психологии.  

19. Идеи Ф. Аквинского и их влияние  на познание психического. 

20. Раскройте  сущность  понятий номиналистов и реалистов. 

21. Назовите и охарактеризуйте основные   проблемы  психологии, исследуемые  в эпоху 

Возрождения. 

22. Раскройте  суть психологических воззрений Б.Телезио, Х.Вивеса, Х.Уарте. 

23. Дайте общую характеристику психологии в Новое время. 

24. Обоснуйте место идей  Ф.Бэкона в  завершении  этапа развития психологии  как науки о   

душе.  

25. Раскройте социально-экономические, политические, психологические предпосылки, 

способствующие изменению  взглядов на предмет психологии. 

26. Раскройте  основные психологические идеи взгляды  Ф. Бэкона. 

27. Дайте трактовку понятию рационализма и мышления в философии Р.Декарта. 

28. Раскройте основные положения теории познания и теории аффектoв  Б. Спинозы. 

29.   Охарактеризуйте представления  В.Лейбница   о психике и сознании.  

30. Раскройте положения сенсуализма Т. Гоббса и их значение для развития психологии. 

31.  Раскройте основные  психологические идеи представителей французской психологии в 

эпоху просвещения  (Ж.Ламетри). 

32. Раскройте   психологические идеи представителей французской психологии в эпоху 

просвещения (Э.Кондильяк). 

33.   Раскройте   психологические идеи представителей французской психологии в эпоху 

просвещения (К.Гельвеций). 

34.  Покажите  особенности концепция воспитания Ж.Ж.Руссо. 

35. Покажите особенности развития немецкой  психологии  (Х.Вольф). 

36. Покажите влияние философских идей И.Канта на развитие психологического знания в  

Х111 в.  

37. Охарактеризуйте процесс  зарождения и развития ассоциативной психологии в XVIII 

веке (Д.Беркли, Д.Юм, Д.Гартли). 

38.   Покажите особенности развития ассоцианизма   в XIX веке ( Т.Браун, Д.Милль,  

И.Ф.Гербарт, Г.Спенсер). 

39. Обоснуйте влияние эволюционной теории Ч.Дарвина на развитие  психологии.  

40.  Расскажите о становлении экспериментальной  психологии (И.Прохазка,  Гельмгольц, 

Г.Фехнер, Г.Эббингауз и др.). 

41.  Покажите историческую  роль концепции В.Вундта в развитии психологии как 

самостоятельной науки.  

42.  Структурализм и  развитие  его идей в трудах Э.Титченера. 

43.  Обоснуйте вклад  Вюрцбургской школы в развитие психологии. 

44.  Покажите особенности  подходов к пониманию психики  со стороны функционалистов. 

45.  Раскройте характерные черты  и особенности французской психологической школы. 

46.  Описательная психология В.Дильтея и факторы, повлиявшие на ее  зарождение. 

47.  Общая характеристика психоаналитической   школы  в психологии. 

48.  Идея коллективного бессознательного в трудах К.Юнга.   

49. Общая характеристика бихевиоризма и его развитие в  исследованиях  Б.Скиннера, 

Д.Роттера, А.Бандуры.  

50.  Раскройте роль гештальтпсихологии в развитии  психологического знания. 

51.  Покажите значение гуманистической психологии в развитии психологии. 

52.  Дайте общую характеристику   новым направлениях в  психологии ХХ-ХХ1 вв. 

(Трансактный анализ Э.Берна, психодрама и социометрия Я.Л.Морено, 

нейролингвистическое  программирование и др.) 

53.  Охарактеризуйте состояние психологии  в России  в дореволюционный период. 

54.  Покажите вклад в отечественную психологию  И.М.Сеченова,  И.П.Павлова, 

В.М.Бехтерева, А.Ф.Лазурского, В.С.Соловьёва  и др. 
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55.  Особенности развития отечественной психологии в  20-30 гг. ХХ века.  (Рефлексология. 

Реактология. Психоанализ. Педология. Психотехника и др.) 

56.   Покажите роль Л.С.Выготского в развитии  отечественной психологии.  

57.  Теория деятельности и  основные подходы  к ней А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна. 

58.  Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. 

59.  Вклад А.Р.Лурии и Д.Н.Узнадзе в развитие отечественной психологии. 

60.  Охарактеризуйте современное состояние  психологической науки в России. 

 

 

 

Ситуации по истории психологии 

1. Опираясь на теорию мирового года, разработанную Гераклитом, оцените перспективы 

развития современной России. 

2. Гераклит считал, что все движется и изменяется. В связи с этим возможно ли одинаково   

оценить окружающие вещи и весь мир? 

3. Демокрит получил в наследство большую сумму денег и потратил значительную часть 

из них на путешествия. За это общественность его подвергла  суду. Но затем он был 

оправдан.  Объясните, почему такое могло произойти? 

4. Известно, что Демокрит  был одним из авторов атомистической теории. Как при этом  

человек с помощью атомов мог отражать реальную действительность? 

5. Известно, что многие события людьми трактуются как случайные. А как к этому 

подошел бы сегодня Демокрит? 

6. Сократ считал, что существует абсолютное знание, которое касается всех. Как же можно 

было овладеть этим абсолютным знанием, следуя советам Сократа? 

7. Платон критически относился к возможностям органов чувств, выступал против 

детерминизма Демокрита. Как же в этом случае он предлагал познавать окружающий 

мир? 

8. Платон считал, что не нужно учить  людей в сфере техники и искусства стремиться к 

творчеству, проявлять свою индивидуальность, неповторимость. С чем связана такая 

странная позиция? 

9. Известно, что Аристотель по образованию был врач. Проанализируйте его  основные 

научные  идеи и  сделайте вывод о том, отразилась ли его профессия на его 

психологических идеях или нет? 

10. Аристотель считал, что существует три вида души: растительная, животная, разумная. 

Предусматривалось ли в этом случае взаимодействие этих видов души или нет? 

11. Киники и стоики уделяли большое внимание самосовершенствованию человека. 

Объясните, в чем состоит  сходство или различие в их подходах? 

12. Римский ученый, теолог Августин Аврелий, живший в Средние века, был 

основоположником учения, названного впоследствии волюнтаризмом. Объясните, в чем 

особенность учения и проявилось ли оно в последующем? 

13. Арабский мыслитель, врачеватель Ибн Сина известен  как автор ассоциативного   

эксперимента. С чем суть этого эксперимента и как его возможности использовались в 

последующее время? 

14. Арабский мыслитель и врачеватель Ибн Рушд считал человека богоподобным 

существом. Объясните. почему он сделал такой вывод? 

15. Известный ученый, теолог Фома Аквинский  "усовершенствовал" теорию двух истин, 

разработанную  Ибн Синой. В чем состоит его "усовершенствование"? 

16. Уильям Оккам, средневековый ученый считается автором афоризма под названием 

"Бритва Оккама". Объясните, что  можно было делать с помощью данной бритвы? 

17. В Средине века в Европе шла дискуссия об универсалиях (общих понятиях).  В связи с 

этим появились номиналисты и реалисты. Объясните, как вы понимаете их взгляды и 

основные подходы? 
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18. Френсис Бэкон, разрабатывая  проблему познания особое внимание  уделил "Учению об 

идолах". Что он понимал под идолами и значимо ли это для сегодняшнего дня? 

19.   В Средние века получил распространение деизм. Как  вы  его  понимаете и какие 

выводы вытекали из деизма для психологов? 

20.  Французский ученый Нового времени Рене Декарт  вошел в историю, как дуалист. Что 

значит быть дуалистом и в чем  выразился его дуализм?  

21. Бенедикт  Спиноза сделал вывод о том, что свобода - это познанная необходимость. 

Опираясь на этические идеи данного автора, обоснуйте возможность  поведения 

человека в различных сложных жизненных ситуациях, когда  многое зависит  от всяких 

побочных факторов? 

22. Вильгельм Лейбниц считал, что единицей строения мира являются монады как некая 

первооснова всего.  Сравните этот подход с идеями материалистов Античности о 

объясните,  в чем состоит сходство и различие? 

23. Томас Гоббс был одним их родоначальников ассоцианизма. Объясните,  как он понимал  

ассоциации и в чем  видел  причину их возникновения? 

24. Чарльз Дарвин является автором эволюционной теории. Объясните, что нового для 

понимания психики и ее роли предложил Дарвин? 

25. Вильгельма  Вундта считают основоположником научной психологии. Объясните,  что 

принципиально  новое в психологии применил Вундт? 

26. В исследованиях представителей Вюрцбургской  школы мышление стало 

рассматриваться как процесс, протяженный во времени. Какие факторы, по мнению 

представителей этой школы, влияли на качество мышления? 

27. Уильям Джемс, наряду с проблемами личности, занимался проблемой эмоций. Какую 

парадоксальную теорию эмоций он предложил и есть ли возможность ее применять в 

современных условиях? 

28. Вильгельм Дильтей   основал описательную психологию.  Какие  методы  исследования  

применялся в рамках этой психологии? 

29. Известно, что Фрэнсис Гальтон уделял важное внимание фактору наследственности. 

Какие исследовательские методы он применял, чтобы доказать  правоту своих гипотез? 

30.  Какой фактор в определении поведения  является главным, считали представители 

классического бихевиоризма и почему?  

31. Иван Петрович Павлов, выдающийся русский физиологов в исследованиях с собаками 

для поддержания в тонусе рефлекса  подкреплял стимул, т.е. снова и снова давал 

собакам мясо. А что предлагал подкреплять Б.Скиннер в рамках оперантного 

бихевиоризма? 

32. Социальное научение, связанное с именем Д.Б. Роттера  предусматривает  наличие у 

человека внешнего или внутреннего локуса контроля. Как вы это понимаете и как ведут 

себя с различными локусами контроля? 

33. Гештальтпсихология получила название от немецкого слова Gestalt - структура, форма. 

Какой принцип формирования психики при этом был использован? 

34. В гештальтпсихологии используется закон прегнантности (закон хорошей формы). 

Объясните его роль и значение для понимания психических явлений? 

35. В глубинной психологии З.Фрейда речь идет об Эдиповом комплексе и комплексе 

Электры. Объясните причины их возникновения и  особенности их дальнейшего 

существования. 

36. З.Фрейд  обосновал защитные механизмы психики. Какие из них вы знаете и как  можно 

ими управлять на практике? 

37. С точки зрения К, Юнга коллективное бессознательное состоит из архетипов. Какие 

архетипы вы знаете и что они в себя вкючают? 

38. Что противопоставил А.Адлер идеям Фрейда и Юнга о доминировании бессознательных 

влечений?  К чему, по его мнению, стремится человек? 
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39. С позиции Э.Берна, автора трансактного анализа, попытайтесь объяснить, почему не 

возникает   взаимопонимания между сыном, получивший двойку в школе и легко не 

воспринимающего ее всерьез и разгневанной матерью? 

40. Э.Эриксон обосновал стадии Эго-идентичности человека. Объясните, какие проблемы 

подстерегают молодых людей на 5 стадии в возрасте 14-20 лет? 

41. Американский психолог А.Маслоу обосновал пирамиду потребностей. Объясните 

порядок перехода от одной потребности к другой. Как это в реальности происходит? 

42. К.Роджерс,  один из основоположников гуманистической психологии, для работы с 

клиентами разработал индерективную терапию. Как вы ее понимаете и  в чем состоят ее 

сильные стороны? 

43. Жан Пиаже считал, что периодизация развития интеллекта включает в себя стадии 

сенсорного интеллекта, конкретных операций, стадию формальных операций. Какая 

роль отводится обучению  в становлении  ребенка на основе данной теории? 

44. Значительный квлад в развитие отечественной психологии внес И.М.Сеченов. В чем 

состоит суть его физиологических и психологических идей? На каких философских 

позициях он стоял? 

45. Внимание российского общества в Х1Х  веке привлек спор между И.М.Сеченовым и 

К.Д. Кавелиным. Объясните причины спора и  чем он завершился? 

46. Большое значение для психологии имели исследования А.Ф.Лазурского. Расскажите об 

эксперимента который он обосновал и почему  этот эксперимент  приобрел 

популярность? 

47. Каково значение идей И.П.Павлова для развития отечественной и мировой психологии?  

48. Л.С.Выготский разработал учение о высших психических функциях.  Разъясните  смысл 

фразы о том, что эти функции появляются два раза? 

49. Отечественная психология  большое внимание уделила проблеме деятельности. Какие 

ученые особенно много работали в этой области и к чему сводится суть результатов их 

исследований? 

50. П.Я. Гальперин известен как автор теории поэтапного формирования умственных 

действий. Объясните основные положения этой теории и условия ее применения в 

обучении.  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

 Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  



 34 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489765 

 

2. Ильин, Г. Л.  История психологии : учебник для вузов / Г. Л. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

2420-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488420 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ильин, Г. Л.  История психологии : учебник для академического бакалавриата / 

Г. Л. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3958-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/444152  

 

2. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02913-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453573 

  

 

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

необходимых для освоения учебной дисциплины 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/489765
https://urait.ru/bcode/488420
http://www.biblio-online.ru/bcode/444152
http://www.biblio-online.ru/bcode/453573
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

4. Электронный журнал - www.psy-edu.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История психологии» предполагает 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psy-edu.ru/
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С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе 

по дисциплине »). 

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

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. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 

2007 Russian Academic  
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3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip 

6. SKY DNS 

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/  

 

 

 

5.4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «История психологии» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«37.05.02 «Психология» (уровень бакалавриата) используются: 

Для изучения учебной дисциплины «История психологии» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.05.02 «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 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/


 38 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «История психологии» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «История психологии»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 20% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  
При освоении учебной дисциплины «История психологии»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «История психологии» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и интерактивную работу посредством посредством 

применения возможностей компьютерных технологий ( электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации учебной 

дисциплины «История психологии» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы    «Психология»  по направлению подготовки 37.05.02 «Психология»   
(специалист). 

 

В рамках учебной дисциплины «История психологии» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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