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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

современной научной картине мира с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков при решении производственно-технологических задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характера развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира. 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 

Находит и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи. 

 

УК-1.2 

Предлагает 

различные 

варианты 

решения 

задачи, 

оценивая их 

последствия 

на основе 

синтеза и 

критического 

анализа 

информации. 

Знать: 

–о диалектическом единстве двух научных 

культур: естественнонаучной и гуманитарной; 

–об историко-диалектической необходимости 

научных революций, научных парадигм и 

причинах возникновения псевдонаук; 

–содержание современных научных картин мира и 

основания современной естественнонаучной 

картины мира как целостного взгляда на 

материальный мир; 

–уровни организации и строения материи, 

универсальные методы и концепции современного 

естествознания; 

-естественнонаучные аспекты технологий, 

энергетики и экологии; 

–об этике научных исследований; 

–принципы глобального и универсального 

эволюционизма; 

–о синергетике как новейшем достижении 

естествознания в познании поведения 

сложнейших самоорганизующихся систем 

природы. 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

УК-1.3 

Выбирает 

оптимальный 

вариант 

решения 

задачи, 

аргументируя 

свой выбор. 

Уметь: 

–обосновывать свою мировоззренческую позицию 

с опорой на современные естественнонаучные 

концепции; 

–применять концептуальные естественнонаучные 

знания при решении учебных и профессиональных 

задач; 

–обоснованно толковать научные и житейские 

знания; 

–отличать псевдонаучное, квазинаучное, 

мифотворчество, магию, астрологию, т.е. 

мистицизм в массовой современной культуре от 

научной культуры, идеалов научности; 

–противопоставить скептическому и 

догматическому отношение массового сознания к 

научному познанию мира идеалы научно-

рационального отношения к познанию 

действительности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24    24 

Лекционные занятия 16 - - - 16 

Практические занятия 8 - - - 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39    39 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации Зачет    Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира и 

мегамиры 

32 20 12 8 - 4 - - - - - 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 
11 7 4 2 - 2 - - - - - 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

12 6 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

9 7 2 2 - - - - - - - 

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование сложных 

систем 

31 19 12 8 - 4 - - - - - 

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

13 7 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 2.2. Высшие уровни 

организации материи 
11 7 4 2 - 2 - - - - - 

Тема 2.3. Моделирование в 

сложных системах 
7 5 2 2 - - - - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16 - 8 - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. Структурные 

уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение материи. Пространство и 

время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация, 

Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в 

Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в 

России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 
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Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты. 

Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 

континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические закономерности 

в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук. 

 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны упругие. 

Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные 

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого и 

гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения 

энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, системы и 

процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 

 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 

Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная тектоника. 

Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных наук. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема № 1.1. «Природа и естествознание» 

Практическое занятие № 1: 

Тема практического занятия: История естествознания 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: история развития естествознания в 

древнем мире; История развития естествознания в древней Америке; История развития 

естествознания на Древнем Востоке; История развития естествознания в средневековой Европе 

и научные революции; НТР в США; НТР в СССР; НТР в Европе и Азии; История математики, 

астрономии, физики, химии; История биологии, экологии, генетики. 

 

Тема № 1.2 «Современная естественно-научная картина мира»  

Практическое занятие № 2-3: 

Тема практического занятия: Познание: чувства, интуиция и разум (рациональное 

мышление), эксперимент (измерения и расчеты) 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Сравнение результатов визуальных наблюдений и результатов измерений (на 

примерах оптических иллюзий). 

− Сравнение результатов интуитивных выводов и расчетов (на примерах расчетных 

задач. 

− Измерить линейные размеры исследуемых образцов. 

− Выразить соотношения между единицами измерениями различных величин. 

− Определить динамику размножения одноклеточного организма по первоначально 

заданным условиям. 

 

Тема № 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи  

Практическое занятие № 4: 

Тема практического занятия: Законы движения планет. Гравитационное 

взаимодействие 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Определить массу Земли по известному ускорению свободного падения на 

поверхности Земли. 

− Ознакомление с принципом определения масс звезд («взвешивания» звезд) на 

примере двойных звезд (вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра). 

− Ознакомление со способами расчета космических скоростей (расчет скорости 

движения Земли вокруг Солнца, расчет 1, 2 и 3 космических скоростей Земли. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля -защита рефератов 

 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека. 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня организации 

материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. Многообразие 

живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и устойчивости биосферы. Учение 

Вернадского о биосфере. 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. Интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и космические 

циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. Проблема искусственного разума и 

его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы 

теории игр и теории катастроф. 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: позиция 

Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. Принцип 

универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в 

химической технологии. Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи 

Практическое занятие № 5: 

Тема практического занятия: Биосфера и её эволюция 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только характеристики объекта и пример): Гипотезы о возникновении жизни на Земле; 

Генетический код живых организмов; Учение о биосфере Земли. Клетки. 
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Практическое занятие № 6: 

Тема практического занятия: Человек и его характеристики 

Форма практического задания: Лабораторно-практическое занятие. 

-Закрепление основных понятий генетики. 

-Расширение знаний о доминантных и рецессивных признаках человека. 

 

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи 

Практическое занятие № 7: 

Тема практического занятия: Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики явления и его применение): Энтропия и информация; Ячейки 

Бенара и реакция Белоусова-Жаботинского; Шум; Хаос. 

 

Практическое занятие № 8: 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы человечества 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики проблемы и оценить степень влияния данной проблемы на 

развитие человечества): Ресурсные проблемы; Проблемы в демографии; Экологические 

проблемы; Политические проблемы. 

 

Тема № 2.3. Моделирование в сложных системах 

Практическое занятие № 9: 

Тема практического занятия: Модели в естествознании 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: Методы моделирования; Модели в 

химии биологии, экологии; Модели в геологии, метеорологии; Модели в экономике, 

социологии, демографии; Модель Пригожина-Лефевра-Николиса и Белоусова-Жаботинского. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля -защита рефератов 

 

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 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Естественно-научная 

картина мира и мегамиры 
20 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 
7 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Природа и естествознание» 
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Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Тема 1.2. Современная естественно-

научная картина мира 6 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала по теме «Современная естественно-

научная картина мира» 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный 

уровень организации материи 7 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала по теме «Мегамиры и планетарный 

уровень организации материи» 

Раздел 2. Уровни организации 

материи. Моделирование сложных 

систем 

19 

 

Тема 2.1. Биологический уровень 

организации материи 
4 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Биологический уровень организации материи» 

3 
Подготовка доклада по выбранной теме 

«Система биологических наук» 

Тема 2.2. Высшие уровни 

организации материи 
3 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Высшие уровни организации материи» 

4 

Подготовка доклада по выбранной теме 

«Самоорганизация. Открытые и диссипативные 

системы» 

Тема 2.3. Моделирование в сложных 

системах 
5 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Моделирование в сложных системах» 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
39 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Тема 1.1. «Природа и естествознание» 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Теме 1.1: 

1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8.Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 

9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12.Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 
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15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

Перечень тем докладов к Теме 1.1: 

История естествознания: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его наивысшие 

достижения без государственного 

устройства и прочих подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его наивысшие 

достижения без государственного 

устройства и прочих подробностей) 

1.  История естествознания у древних шумеров 18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в XX веке 

3.  История естествознания в Древнем Египте 20.  Научно-техническая революция в США 

4.  История естествознания в Древнем Китае 21.  Научно-техническая революция в СССР 

5.  История естествознания в Древней Индии 22.  Научно-техническая революция в Европе 

6.  История естествознания в Древней Греции 23.  Научно-техническая революция в Японии 

7.  История естествознания в Древнем Риме 24.  Научно-техническая революция в 

современном Китае 

8.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: инки 

25.  История астрономии 

9.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: ацтеки 

26.  История физики 

10.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: майя 

27.  История химии 

11.  История естествознания на Арабском 

Востоке 

28.  История психологии 

12.  История естествознания в Средней Азии 29.  История биологии 

13.  История естествознания в Средние века в 

Европе 

30.  История генетики 

14.  Естествознание в эпоху промышленной 

революции в Европе 

31.  История экологии 

15.  Естествознание в России 32.  История геологии 

16.  Научная революция в Европе в XVII веке 33.  История математики 

17.  Научная революция в Европе в XVIII веке 34.  История географии 

 

Тема 1.2 «Современная естественно-научная картина мира» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.2: 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электромагнитных волн. 

5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 
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15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением?  

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  

19. Что понимают под измерительным прибором?  

20. Что называют погрешностью измерения?  

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

 

Тема 1.3 «Мегамиры и планетарный уровень организации материи» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.3: 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? (проблема 

СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 

13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 

14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя из 

средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / С. А. Лебедев [и др.]; 

под общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Текст: электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535608 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16462-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535636 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Стрельник, О. Н.  Естествознание: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 223 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536826 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Валянский, С. И.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / С. И. Валянский. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536214 (дата обращения: 11.02.2024). 

3. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва Издательство Юрайт, 2024. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-18004-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/539148 (дата обращения: 11.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Тема 2.1 «Биологический уровень организации материи» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.1: 

1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 

5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 
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12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить или 

создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

Перечень тем докладов к Теме 2.1: 

Система биологических наук 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и достижения 

каждой науки) 

№ п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и достижения 

каждой науки) 

1.  Ботаника 18.  Биогеоценология 

2.  Зоология 19.  Физиология растений 

3.  Анатомия человека 20.  Этология 

4.  Физиология человека 21.  Эмбриология, биология развития 

5.  Микробиология 22.  Биометрия 

6.  Лихенология 23.  Математическая биология 

7.  Микология 24.  Радиобиология 

8.  Палеонтология 25.  Космическая биология 

9.  Морфология 26.  Социобиология 

10.  Цитология 27.  Эволюционное учение 

11.  Гистология 28.  Вирусология 

12.  Биохимия 29.  Генетика 

13.  Биофизика 30.  Генная инженерия 

14.  Молекулярная биология 31.  Генетика человека 

15.  Экология 32.  Значение биологии для сельского хозяйства 

16.  Гидробиология 33.  Значение биологии для лесного хозяйства 

17.  Биогеография 34.  Значение биологии для медицины 

Биосфера и её эволюция 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1.  Гипотезы о возникновении жизни на 

Земле 

17.  Биосистемы 

2.  Биохимическая основа углеродной жизни 

на Земле 

18.  Экосистема (биогеоценоз) 

3.  Предбиологическая стадия эволюции. 

Гипотеза Кернса-Смита о кристаллах 

глины 

19.  Биоценоз 

4.  Фотосинтез углеводов 20.  Трофические уровни и цепи 

5.  Аминокислоты, сахара, белки 21.  Биота 

6.  Молекула ДНК, строение и функция 22.  Биогеохимические циклы 

7.  Молекула РНК, строение и функции 23.  Биоциклы 

8.  Единый генетический код живого 

вещества 

24.  Биохоры 

9.  Гены, хромосомы 25.  Биотопы 

10.  Программа расшифровки генома 

человека, растений и микробов 

26.  Экологическая ниша 

11.  Свойства живого вещества и его 

характеристика 

27.  Экологическая зональность водоемов 
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№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

12.  Кругооборот живого вещества в 

масштабе Земли 

28.  Популяция 

13.  Уровни организации жизни на Земле 29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и её этапы 30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере Земли 31.  Клетка эукариота и её строение 

16.  Биоэтика. Проблема биоразнообразия. 

Количество биологических видов 

32.  Самовоспроизводство клеток (митоз) 

Человек и его характеристики 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1.  Возникновение человека как вида. 

Антропология 

17.  Психика 

2.  Морфология человека, Закономерности 

изменчивости организма 

18.  Здоровье человека, здоровый об раз жизни, 

работоспособность 

3.  Расоведение: классификация 

человеческих рас, численность, 

распространение 

19.  Качество и количество жизни 

4.  Биология человеческого вида 20.  Интеллект 

5.  Физиология человека общая 

характеристика 

21.  Эмоции 

6.  Мозг его строение и функции 22.  Воля 

7.  Центральная нервная система 23.  Сознание 

8.  Костно-мышечная система 24.  Теория психоанализа Фрейда 

9.  Система кровообращения 25.  Теория условных рефлексов Павлова 

10.  Лимфатическая система 26.  Информационные характеристики человека 

11.  Система пищеварения 27.  Энергетические характеристики человека 

12.  Эндокринная система 28.  Физические характеристики человека (таблица 

мировых рекордов мужчин) 

13.  Репродуктивная система 29.  Физические характеристики человека (таблица 

мировых рекордов женщин) 

14.  Органы зрения и их функционирование 30.  Магнитное и электрическое поле человека. 

Биопотенциалы клеток и органов 

15.  Органы слуха 31.  Природа интуиции 

16.  Органы осязания и обоняния 32.  Природа гениальности 

 

Тема 2.2. «Высшие уровни организации материи» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.2: 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 

7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы и 

Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 
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9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации в 

смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 

Перечень тем докладов к Теме 2.2: 

Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики явления и его применение) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики явления и его применение) 

1.  Кибернетика 17.  Канторово множество 

2.  Энтропия 18.  Кривая Коха 

3.  Информация 19.  «Ковер Серпинского» 

4.  Связь энтропии и информации, негэнтропия 20.  «Канторов сыр» 

5.  Открытые системы 21.  Фрактальные дробные размерности 

6.  Синергетика 22.  Турбулентность: слабая, сильная, развитая 

7.  Диссипативные структуры 23.  Примеры турбулентности 

8.  Самоорганизация 24.  Шумы, спектры шумов, примеры шумов 

9.  Конвективные ячейки Бенара 25.  Белый шум 

10.  Колебательная химическая реакция 

Белоусова-Жаботинского 

26.  Фликкер-шум (розовый шум) 

11.  Теория самоорганизованной критичности 27.  Коричневый шум 

12.  Диссипативная система с хаосом: система 

Лоренца, странный аттрактор 

28.  Черный шум 

13.  Теория катастроф 29.  Хаос в природе 

14.  Виды неустойчивостей: складка, сборка 30.  Хаос динамический 

15.  Бифуркации 31.  Хаос в социальных системах 

16.  Фракталы 32.  Самоорганизация на планетах 

Глобальные проблемы человечества: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики проблемы и оценить 

степень влияния данной проблемы на 

развитие человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на развитие 

человечества) 

1.  Глобализация. Общая характеристика 17.  Голод 

2.  Глобальное информационное пространство. 

Интернет 

18.  Эпидемии 

3.  Предотвращение ядерной войны и 

сохранение мира 

19.  Здоровье населения мира 

4.  Обеспечение устойчивого развития 

мирового сообщества и повышение уровня 

организованности и управляемости им 

20.  Глобальное образование 

5.  Экологическая проблема деградации 

глобальной экологической системы 

21.  Стихийные бедствия, общая характеристика 

6.  Загрязнение окружающей среды: 

металлизация, химизация, радиоактивное и 

др. 

22.  Изменение климата 
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№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики проблемы и оценить 

степень влияния данной проблемы на 

развитие человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на развитие 

человечества) 

7.  Энергетическая проблема 23.  Парниковый эффект 

8.  Сырьевая проблема 24.  Разрушение озонового слоя 

9.  Чистый воздух 25.  Засухи 

10.  Чистая вода 26.  Наводнения 

11.  Продовольственная проблема 27.  Землетрясения 

12.  Мировой океан: освоение, загрязнение 28.  Цунами 

13.  Демографическая проблема роста населения 

Земли 

29.  Вулканическая деятельность 

14.  Межэтнические отношения, столкновения 

суперэтнических систем 

30.  Центры дестабилизации окружаю щей 

природы: европейский, североамериканский, 

азиатский 

15.  Кризис традиционных культур 31.  Центры стабилизации окружающей 

природы: северный евро азиатский: Россия, 

Скандинавия; североамериканский: Канада и 

Аляска 

16.  Перенаселенность отдельных районов 32.  Центры стабилизации окружаю щей 

природы: южноамериканский: Амазонка, 

Австралийский 

 

Тема 2.3. «Моделирование в сложных системах» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.3: 

1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3.Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 

9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10.Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

Перечень тем докладов к Теме 2.3: 

№ 

п/п 
Тема 

№ 

п/п 
Тема 

1.  Метод математического моделирования 10.  Модель колебательных процесс сов в 

экономике 

2.  Моделирование в физике 11.  Математическое моделирование в 

социологии 

3.  Метод размерностей 12.  Математические модели человека 

4.  Теория подобия 13.  Экспертные системы 

5.  Математические модели в химии 14.  Модели искусственного интеллекта 

6.  Математические модели в биологии, 

модель хищник – жертва 

15.  Модели метеорологии, модель Лоренца 

7.  Математические модели в геологии 16.  Модели в демографии, модель С. П. Капицы 

8.  Математические модели в экологии 17.  Модель Пригожина-Лефевра-Николиса 
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№ 

п/п 
Тема 

№ 

п/п 
Тема 

(«брюсселятор») 

9.  Модель взаимодействия океана и 

атмосферы 

18.  Модель колебательной химической реакции 

Белоусова-Жаботинского 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / С. А. Лебедев [и др.]; 

под общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535608 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16462-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535636 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Стрельник, О. Н.  Естествознание: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 223 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536826 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Валянский, С. И.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / С. И. Валянский. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536214 (дата обращения: 11.02.2024). 

3. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва Издательство Юрайт, 2024. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-18004-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/539148 (дата обращения: 11.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в письменной форме. 

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий, рефератов, 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

  



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1.  

Естественно-

научная картина 

мира и мегамиры 

УК-1 Защита 

реферата  

1. История астрономии. 

2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 

5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 

9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 

13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 

16. Естествознание как единая наука о природе. 

17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии познания 

природы. 

18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 

20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 

23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 

26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 

28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 

29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 

38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 

41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 

45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 

48. Модели физические. Примеры. 

49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 

52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 

55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 

58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 
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65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 

69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 

72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 

75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов сохранения 

со свойствами пространства и времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия относительно 

обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би чес кая, 

гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 

83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные повороты. 

Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 

85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. Молекула 

ДНК. Биологические кристаллы. 

87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия подобия. 

90. Гравюры Эшера. 

91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. Морские 

звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная симметрия 
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человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 

96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 

98. Важнейшие классы неорганических соединений. 

99. Важнейшие классы органических соединений. 

100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101. Биохимия и биоорганическая химия. 

102. Геохимия и космохимия. 

103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия. 

2. Раздел 2.  

Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем 

УК-1 Защита 

реферата  

1. Ботаника. 

2. Зоология. 

3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 

7. Цитология. 

8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 

10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 

13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 

17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 

20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 
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23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 

26. Синоптические карты (карты погоды). 

27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 

33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 

37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 

40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные бури. 

Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 

43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 

46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и редколесье, леса, 

сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 
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55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 

60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 

62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. Природа 

пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 

64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 

68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических полей. 

Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, распространение. 

73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и количество 

жизни. 

75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 

78. Информационные характеристики человека (объем и скорость перерабатываемой 

информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица мировых 

рекордов). 

80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 
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82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, информационные 

технологии; исходное сырье и конечные продукты. 

84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 

86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный интеллект, 

технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция Белоусова-

Жаботинского. 

92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 

бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», «канторов 

сыр». Фрактальные дробные размерности. 

96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 

97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), коричневый шум, 

черный шум. 

98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100. Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, накопленной 

биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

1. Определение естествознания. Виды материи. Микро-, макро- и мега- миры. 

Структурные уровни организации материи. Пространство и время. Необратимость 

времени. 

2.История естествознания в Древнем мире, в Средние века, в Новое время. 

3. Научный метод, факты, гипотезы, эксперименты, модели, теории. 

Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 

континуальная концепция описания природы. 

4. Тенденции развития науки. Научные революции. Система естественных наук. 

5. Панорама современного естествознания. Физика: принципы относительности, 

законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. 

6. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

7.Электромагнитное взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. 

Постоянные электрические и магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения 

Максвелла. 

8. Колебания и волны: волны упругие, шкала электромагнитных волн. Оптика: 

интерференция, дифракция, тепловое излучение. 

9. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, волновая 

функция, принципы суперпозиции и дополнительности. Уравнения Шредингера. 

Многоэлектронный атом. 

10.Ядерная физика. Состав и характеристики ядра, виды радиоактивности. 

Ядерные реакции деления и синтеза. 

11. Физика элементарных частиц: классификация элементарных частиц. Кварки и 

Лептоны. 

12.Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, 

слабого и гравитационного полей. 

13.Законы термодинамики. Закон сохранения энергии в макроскопических 

процессах. Принцип возрастания энтропии. Принцип Нернста. 

14. Динамические и статистические закономерности в природе: распределения 

Максвелла и Больцмана. 

15. Принципы симметрии в неживой и живой природе. 

16.Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Химические системы и 

процессы. 

17. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. Катализ. 

18. Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной 

и ее эволюция. 

19. Галактика, её характеристики. Классификация звезд. Положение Солнца в 

Галактике. 

20. Солнце, его характеристики и эволюция. 

21. Солнечная система. Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. 

22. Земля, её характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

23. Геосферные оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера, 

магнитосфера. Их характеристики, функции и взаимодействия. 

24. Климат Земли и его эволюция. 

25. Биосфера Земли. Структура биосферы. 

26. Возникновение жизни. Принцип эволюции, воспроизводства и развития живых 

систем. Особенности биологического уровня организации материи. 

27. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 
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Вопросы /задания 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и 

устойчивости биосферы. 

28. Человечество, расы, народы, антропология. 

29. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, 

пассионарность, фазы этногенеза. 

30.Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество, интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система. 

31. Ноосфера – сфера разума и её эволюция. Цивилизация. Информационное 

общество. 

32. Техносфера и её эволюция. 

33. Определение технологии. Вещественные, энергетические и информационные 

технологии. Технологическое общество. 

34. Экология и здоровье. Биоэтика. Биосфера, человек и космические циклы. 

35. Порядок и беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. 

36. Самоорганизация в неживой и живой природе. Синергетика. Энтропия и 

информация. Открытые и диссипативные системы. 

37. Естественная и гуманитарная культура. Определение культуры. Две культуры: 

позиции Ч. Сноу и Е. Фейнберга. 

38. Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой культуре 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / С. А. Лебедев [и др.]; под 

общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535608 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16462-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535636 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Валянский, С. И.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / С. И. Валянский. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536214 (дата обращения: 11.02.2024). 

2. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов / 

В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва Издательство Юрайт, 2024. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18004-

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

URL: https://www.urait.ru/bcode/539148 (дата обращения: 11.02.2024). 
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

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

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, презентация и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/специализацией реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается: 

- в изучении основных технологий решения задач обработки статистики больших по 

объему данных, умение применять методы искусственного интеллекта для анализа больших 

данных на практике и реализовывать приложения для аналитики больших данных.; 

- в формировании практических навыков при решении научно-исследовательских и 

аналитических задачах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить задачи классификации и кластеризации больших объемов данных;  

2. Изучить критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий Big Data;  

3. Изучить интеллектуальные системы для решения аналитических задач;  

4. Сформировать навыки работы с большими массивами данных;  

5. Изучить технологии и программные средства обработки больших данных и методы 

машинного обучения для решения прикладных задач;  

6. Изучить языки программирования для работы с большими объемами данных.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач 

и выработки решений. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 

задачи и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ исходя 

из действующих правовых 

норм. 

Знать: 

методы решения задач 

обработки и анализа 

статистики больших 

данных 

Уметь: 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

прикладных задач анализа 

больших данных 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц.  
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Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24   24  

Лекционные занятия 8   8  

Лабораторные занятия 16   16  

Самостоятельная работа обучающихся 39   39  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации зачет   зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72   72  

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная  форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек
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и

о
н

н
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н
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и
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Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение 
31 19 12 4  

 
  8       

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, 

большие данные, машинное обучение. 
15 9 6 2  

 
  4       

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 
16 10 6 2  

 
  4       

Раздел 2. Искусственный интеллект 32 20 12 4  
 

  8       

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта 

и области его применения. 
16 10 6 2  

 
  4       

Тема 2.2. Технологии интеллектуального 

анализа данных. 
16 10 6 2  

 
  4       

Контроль промежуточной аттестации (час) 9                    

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 8   
 

  16       

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. Методы и 

задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, 

распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания рекомендательных систем. 

Интеллектуальные сервисы и чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на обработке данных и 

машинном обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые 

сервисы, интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. Финансовые 

технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Большие данные и машинное обучение.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на конкретном 

примере. 
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2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки 

интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных систем. 

Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от экспертов. 

Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных. 

Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и интеграция 

знаний. Экспертные системы, их виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Искусственный интеллект. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 
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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 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение. 10 Подготовка реферата   

9 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Искусственный интеллект 10 Подготовка реферата   

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  
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8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 29.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

29.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  
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8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 29.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

29.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи лабораторных заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Большие данные 

и машинное 

обучение 

УК-2 Защита 

реферата 

1. Методы и задачи интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и 

технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск 

информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: 

распознавание изображений, лиц, эмоций, 

пола, возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших 

данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение 

которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, 

эмоциональной окраски текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных 

систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки 

больших данных и машинного обучения.  

2. Раздел -2. 

Искусственный 

интеллект 

УК-2 Защита 

реферата 

1. Понятие искусственного интеллекта и 

области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности 

информационных систем.  

3. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. 
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Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы 

знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели 

данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа 

данных (Data Mining).  

10. Экспертные системы, их виды, области 

использования. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 Теоретический блок вопросов 

1. Уровни понимания. Методы решения задач. 

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10.Стратегия решений организации поиска.   

11.Назначение экспертных систем.   

12.Структура экспертных систем.   

13.Этапы разработки экспертных систем.   

14.Представление знаний в экспертных системах.   

15.Методы работа со знаниями.   

16.Основная модель нейросетевой технологии.   

17.Методы извлечения знаний  

18. Цепи Маркова 

19. Вероятностный подход  

20. Случайный лес  

21. Машинное обучение. Основные понятия, связи, теоремы  

22. Обучение с учителем: регрессия  

23. Обучение с учителем: классификация  

24. Обучение без учителя: кластеризация  

25. Обучение без учителя: уменьшение размерности  

26. Обучение с подкреплением  

27. Задачи, которые решает машинное обучение  

28. Выбор методологии для проекта с машинным обучением. Примеры, причины.  

29. SMART-цель  

30. Этапы решения задач МО  

31. Метод имитация отжига  

32. Метод роения частиц  

33. Генетический алгоритм  

34. Модель МО. Выбор модели. Процесс обучения.  

Валидация  

35. Тестирование МО  

36. Проблемы разработки МО 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 29.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

29.02.2024). 

 

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/ 

http://biblioclub.ru/
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№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, лабораторных занятий 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к лабораторному занятию  

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторного занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому лабораторному занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

34 млн научных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

По темам «Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение», 

«Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов», 

«Понятие искусственного интеллекта и области его применения», «Технологии 

интеллектуального анализа данных» проводятся лабораторные занятия в компьютерной 

лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, персональные компьютеры, имеющие 

доступ в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 



 
21 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

политических и социальных наук  

Е.А. Петрова 

28 февраля 2024 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Направление подготовки 

37.03.01 «Психология» 

 

Направленность  

«Практическая психология» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 



 

2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Зоопсихология и сравнительная психология» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 июля 2020 г. 

№ 839, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе бакалавриата по направлению подготовки  37.03.01 Психология (далее 

– «ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе:  

д.психол.н. Д.В. Каширский, д.психол.н. Соколовская И.Э.  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

психологии, конфликтологии и бихевиористики  

Протокол № 8 от «28» февраля 2024 года 

 
Декан факультета 

Заведующий кафедрой 

психологии, конфликтологии и 

бихевиористики, д.психол.н., 

профессор 
 

 

Е.А. Петрова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................ 5 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................................... 5 

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

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций .......................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................... 6 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 6 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 6 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................................................................. 12 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 12 

3.2. Задания для самостоятельной работы ................................................................................................ 12 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................... 16 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................... 18 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 18 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................................... 18 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ........................ 18 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося................................................ 19 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) ......................................................................................................................................... 21 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................... 23 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................. 23 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 23 

5.1.1. Основная литература...................................................................................................................... 23 

5.1.2. Дополнительная литература ......................................................................................................... 23 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 24 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................. 24 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 

(модуля) ................................................................................................................................................................ 25 

5.4.1. Средства информационных технологий ..................................................................................... 25 

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

отечественного производства: ................................................................................................................ 25 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ..................... 26 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)....... 26 



 

4 

5.6. Образовательные технологии .................................................................................................................. 27 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 28 
 

 

  



 

5 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов знаний 

теоретических основ зоопсихологии и сравнительной психологии: истории развития 

представлений о поведении и психической деятельности животных, современных 

исследованиях инстинктивных компонентов психического отражения и научения у животных, 

происхождении и развитии в фило- и онтогенезе психического отражения у животных, 

предыстории и предпосылках возникновения психики человека. Студентам психологических 

факультетов важно знание сущности психики и основных закономерностей её преобразования в 

эволюции, без чего невозможно понимание специфики сознания человека, биологических и 

социально-культурных факторов, обуславливающих особенности человеческой психики и её 

развития в онтогенезе, особенно на самых ранних этапах (пренатальном и раннем 

постнатальном. Знакомство с прикладными аспектами современной зоопсихологии и 

сравнительной психологии позволяет сориентировать студента-психолога в некоторых 

направлениях практической профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний об истории развития представлений о поведении и психической 
деятельности животных; 

2. формирование современных представлений об инстинктивных компонентах 

психического отражения и научения у животных; 

3. рассмотреть направления практической работы зоопсихолога; 
4. усвоение знаний о происхождении и развитии в фило- и онтогенезе психического 

отражения у животных; 

5. формирование представлений о предыстории и предпосылках возникновения психики 
человека. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1. Знает 

методологические основы 

планирования, организации 

и проведения научного 

исследования в психологии 

ОПК -1.2 Умеет 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять научное 

исследование в психологии 

ОПК - 1.3 Владеет 

Знать: методологию и 

методику социольно-

психологического 

исследования. 

Уметь: работать с 

теоретико-

методологической, 

нормативной и 

эмпирической 

информацией по теме 

исследования.  
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теоретическими, 

эмпирическими и 

статистическими методами 

научного исследования в 

психологии 

Владеть: способностью 

создавать и 

поддерживать 

нормативно-

методологическую и 

информационную базу 

исследования.  

  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50 50  

Лекционные занятия 24 24  

Практические занятия 24 24  

     Консультации 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 76 76  

Контроль промежуточной аттестации 18 18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Зоопсихология как 

научная дисциплина 
30 19 12 6 6  

Тема 1.1. Психологические аспекты 

инстинктивного поведения животных. 
15 8 6 3 3  

Тема 1.2. Зоопсихология как 

современная научная дисциплина. 
15 11 6 3 3  

Раздел 2. Психологические аспекты 

научения у животных 
32 19 12 6 6  

Тема 2.1. Развитие психической 

деятельности животных в онтогенезе 
16 8 6 3 3  

Тема 2.2. Психологические аспекты 

инстинктивного поведения 
16 11 6 3 3  

Раздел 3. Развитие психической 

деятельности животных в 

филогенезе 

32 19 12 6 6  

Тема 3.1. Прогрессивные черты 

развития психики на перцептивном 

уровне 

16 8 6 3 3  

Тема 3.2. Особенности психической 

деятельности птиц и млекопитающих 
16 11 6 3 3  

Раздел 4. Эволюция психики и 

антропогенез 
32 19 12 6 6 2 

Тема 4.1 Элементы сознания у 

животных 
16 8 6 3 3  

Тема 4.2. Сравнительные 

исследования строения, поведения и 

психического отражения понгид и 

человека 

16 11 6 3 3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗООПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

Тема 1.1. Психологические аспекты инстинктивного поведения животных 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Внутренние (эндогенные) факторы инстинктивного поведения: сдвиг физиологического 

гомеостаза в организме; «биологические часы». Внешние стимулы инстинктивного поведения: 

«ключевые раздражители».  Характеристика структуры инстинктивного поведения животных 

(по У.Крейгу): поисковая фаза; завершающая фаза. Определения инстинкта, инстинктивной 

реакции и таксисной реакции. Инстинктивное поведение и общение. Зоосемантика – 

классификация общения в соответствии со сферами поведения животных (пищедобывательное, 

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

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

Тема 1.2. Зоопсихология как современная научная дисциплина 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анализ проявлений, закономерностей и эволюции психического отражения на уровне 

животного. Изучение происхождения и развития в онтогенезе и филогенезе психических 

процессов у животных. Выявление предпосылок и предыстории человеческого сознания. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Зоопсихология как научная дисциплина 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Критика субъективного метода в изучении психики животных. (В.А.Вагнер) 
2. Применение биологического метода в психологии (В.А.Вагнер). 
3. Филогенетический и онтогенетический метод в психологии (В.А. Вагнер). 
4. Классификация видов приспособления животных к изменениям окружающей среды 

(А.Н. Северцев) 

5. Приспособительное значение изменений инстинктивных и разумных (научение) (А.Н. 
Северцев) 

6. Значение полиморфности функций органов для научения (А.Н.Северцев). 
7. Приспособительный характер научения человека и высших животных (А.Н. Северцев). 
8. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 
9. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. 
10. Методы исследования “ключевых раздражителей” 

11. “Ключевые раздражители” в разных сферах поведения животных. 
12. Пластичность инстинктивного поведения. 
13. Методы и методики современной зоопсихологии и сравнительной психологии. 

14. Использование знаний о психике и поведении животных в хозяйственной деятельности 
человека. 

15. Использование зоопсихологических знаний в психотерапии и развивающей работе с 
детьми. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат  

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ 

Тема 2.1. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. (Проблема 

игрового поведения животных) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Феноменология игрового поведения животных, элементы психического развития 

животных в игровом периоде онтогенеза, основные теоретические концепции игрового 

поведения.  

Тема 2.2. Психологические аспекты инстинктивного поведения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. Внутренние и 

внешние факторы инстинктивного поведения. Методы исследования “ключевых 

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

Пластичность инстинктивного поведения. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психологические аспекты научения у животных   
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Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Исследование ассоциативного научения (С.Л.Новоселова) 
2. Исследование латентного научения (Э.Толмен) 
3. Исследование подражания у животных (К.Э.Фабри) 
4. Исследование инсайт-научения у животных (З.А.Зорина) 
5. Закономерности возникновения в онтогенезе млекопитающих игровой стадии. 
6. Виды игр и их значение для психического развития животных. 
7. Анализ проблемы психического развития животных в теориях игрового поведения 

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат  

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ В 

ФИЛОГЕНЕЗЕ 

Тема 3.1. Прогрессивные черты развития психики на перцептивном уровне 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности строения и жизнедеятельности, животных низшего уровня развития 

перцептивной психики. Инстинктивные и пластичные компоненты поведения животных 

низшего уровня перцептивной психики. Прогрессивные черты психического развития 

животных низшего уровня перцептивной психики. Высшие формы поведения у животных 

низшего уровня перцептивной психики. 

Тема 3.2. Особенности психической деятельности птиц и млекопитающих 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих. Роль 

инстинктивных компонентов в поведении и психике птиц и млекопитающих. Разнообразие 

видов научения у птиц и млекопитающих. Экспериментальное исследование элементарного 

мышления птиц и млекопитающих. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Развитие психической деятельности животных в 

филогенезе  

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Строение простейших – представителей низшего уровня стадии элементарной сенсорной 

психики. 

2. Инстинктивные формы поведения и психики простейших. 
3. Исследования возможностей научения у простейших. 
4. Физиологические механизмы поведения простейших 

5. Характеристика строения животных – представителей высшей стадии элементарной 

сенсорной психики. 

6. Особенности строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих. 
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7. Роль инстинктивных компонентов в поведении и психике птиц и млекопитающих. 
8. Разнообразие видов научения у птиц и млекопитающих. 
9. Экспериментальное исследование элементарного мышления птиц и млекопитающих 

10. Особенности строения и жизнедеятельности, животных низшего уровня развития 
перцептивной психики. 

11. Инстинктивные и пластичные компоненты поведения животных низшего уровня 
перцептивной психики. 

12. Прогрессивные черты психического развития животных низшего уровня перцептивной 
психики. 

13. Высшие формы поведения у животных низшего уровня перцептивной психики. 
14. Виды коммуникации у пчел и муравьев. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – реферат  

РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ И АНТРОПОГЕНЕЗ 

Тема 4.1. Элементы сознания у животных 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предпосылки возникновения труда, сознания и речи в поведении и психики понгид. 

Изучение элементов сознания у животных.  

Тема 4.2. Сравнительные исследования строения, поведения и психического 

отражения понгид и человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исследования использования языков-посредников понгидами. Сравнительные 

исследования строения, поведения и психического отражения понгид и человека. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Эволюция психики и антропогенез 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Характеристика строения животных – представителей высшей стадии элементарной 

сенсорной психики. 

2. Инстинктивные формы поведения и психики животных высшего уровня стадии 
элементарной сенсорной психики. 

3. Исследование возможностей научения у животных высшего уровня стадии 

элементарной сенсорной психики. 

4. Предпосылки возникновения труда, сознания и речи в поведении и психики понгид. 
5. Исследования использования языков-посредников понгидами. 

6. Изучение элементов сознания у животных. 
7. Сравнительные исследования строения, поведения и психического отражения понгид 

и человека. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
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форма рубежного контроля – реферат  

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Зоопсихология как 

научная дисциплина 

19 Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Психологические 

аспекты научения у животных 

19 Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Развитие психической 

деятельности животных в 

филогенезе 

19 Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Эволюция психики и 

антропогенез 

19 Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Методы и методики современной зоопсихологии и сравнительной психологии. 

2. Использование знаний о психике и поведении животных в хозяйственной деятельности 
человека. 
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3. Использование зоопсихологических знаний в психотерапии и развивающей работе с 
детьми. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Аристотель о животных. 
2. Ж.-Б. Ламарк о животных. 

3. История одомашнивания животных человеком. 
4. Дарвинизм в ХХ веке. 
5. Гармония среды обитания со строением и поведением животных. 
6. Этология и зоопсихология: традиции научных школ. 
7. Объективность и антропоморфизм при изучении поведения животных. 
8. Научная деятельность Н.Н. Ладыгиной–Котс. 
9. Проблемы современной зоопсихологии. 
10. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 
11. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. 
12. Методы исследования “ключевых раздражителей” 

13. “Ключевые раздражители” в разных сферах поведения животных. 
14. Пластичность инстинктивного поведения. 
15. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 
16. «Ключевые раздражители» в разных сферах поведения животных. 
17. Исследования инстинктивного общения животных 

18. «Биологические часы» в жизни животных 

19. Агрессия у животных и человека. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Сотская, М. Н.  Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490760 

Дополнительная литература 

1. Вагнер, В. А.  Зоопсихология. Избранные труды / В. А. Вагнер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10954-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/495636 

2. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учебное пособие / 

З.А. Зорина, И.И. Полетаева. - М. : Аспект Пресс, 2023. - 320 с. : ил. - Библиогр. в кн. -      

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

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

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 
2. «Ключевые раздражители» в разных сферах поведения животных. 
3. Исследования инстинктивного общения животных. 
4. «Биологические часы» в жизни животных. 
5. Агрессия у животных и человека. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 2: 

1. Исследование привыкания у животных. 

https://urait.ru/bcode/490760
https://urait.ru/bcode/495636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539
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2. Исследования классического и инструментального ассоциативного научения у 

животных. 

3. Импринтинг. 
4. Когнитивные карты: методология и перспективы экспериментальных исследований. 
5. В.Келлер – пионер в исследовании рассудочной деятельности животных. 

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

7. Секреты дрессировки. 
8. Эмбриогенез животных. 
9. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных.  
10. Сравнительно-психологические аспекты игровой деятельности животных и детей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Сотская, М. Н.  Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490760 

 

Дополнительная литература 

1. Вагнер, В. А.  Зоопсихология. Избранные труды / В. А. Вагнер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10954-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/495636 

2. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учебное пособие / 

З.А. Зорина, И.И. Полетаева. - М. : Аспект Пресс, 2023. - 320 с. : ил. - Библиогр. в кн. -      

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

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

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Первопоселенцы суши – насекомые. 

2. Феромоны в жизни насекомых. 
3. Формы защиты насекомых от врагов. 
4. Поведение и психика медоносной пчелы. 
5. Межвидовые отношения у муравьев. 

6. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 3: 

1. Строение и поведение одноклеточных. 
2. Исследования   закономерностей научения и памяти низших беспозвоночных 

3. Исследования простейших многоклеточных животных 

4. Первопоселенцы суши – насекомые. 

5. Феромоны в жизни насекомых. 
6. Формы защиты насекомых от врагов. 
7. Поведение и психика медоносной пчелы. 
8. Межвидовые отношения у муравьев. 

9. Поведение и психика головоногих моллюсков. 

https://urait.ru/bcode/490760
https://urait.ru/bcode/495636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539
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10. Разум воронов. 
11. Психология собаки, Дрессировка собак. 
12. Особенности поведения и психики кошки. 
13. Язык птиц и млекопитающих 

14. Как животные реагируют на изменения погоды. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Сотская, М. Н.  Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490761 

 

Дополнительная литература 

1. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учебное пособие / 

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

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

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

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

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

Юрайт, 2022. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08222-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490943 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. А.Н.Леонтьев об условиях возникновения сознания человека. 
2. Подготовка к контрольной точке. 

3. Л.С.Выготский о “высших психических функциях”, формирующихся у человека в 

процессе антропогенеза и онтогенеза. 

4. «Саванная» и водная теория происхождения человека. 
 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 4: 

1. Иппотерапия. 
2. Поведение и психика китов и дельфинов.  
3. Психологические механизмы миграций животных. 
4. Хвостатые психотерапевты 

5. Проблемы телепатического общения с животными. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

Основная литература 

1. Сотская, М. Н.  Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490761 

https://urait.ru/bcode/490761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539
https://urait.ru/bcode/490943
https://urait.ru/bcode/490761
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Дополнительная литература 

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

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

Юрайт, 2024. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08288-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491590 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times  ew Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

https://urait.ru/bcode/491590
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times  ew Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в форме компьютерного тестирования. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий  (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для  экзамена.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Зоопсихолог

ия как 

научная 

дисциплина 

ОПК-1 Реферат 1. Аристотель о животных 

2. Ж.-Б. Ламарк о животных. 

3. История одомашнивания животных человеком 

4. Дарвинизм в ХХ веке. 
5. Гармония среды обитания со строением и поведением животных. 
6. Этология и зоопсихология: традиции научных школ. 
7. Объективность и антропоморфизм при изучении поведения животных. 
8. Научная деятельность Н.Н.Ладыгиной- Котс. 

9. Проблемы современной зоопсихологии. 
10. Метод наблюдения в зоопсихологии 

2. Раздел 2. 

Психологич

еские 

аспекты 

научения у 

животных 

ОПК-1 Реферат 11. Метод дифференцировочной дрессировки в зоопсихологии. 

12. Метод лабиринта в зоопсихологии. 

13. Методы исследования элементарного мышления животных. 

14. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 
15. «Ключевые раздражители» в разных сферах поведения животных. 
16. Исследования  инстинктивного общения животных. 
17. «Биологические часы» в жизни животных. 
18. Агрессия у животных. 
19. Исследование привыкания у животных. 
20. Исследования классического и инструментального ассоциативного научения у 

животных. 
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3. Раздел 3. 

Развитие 

психическо

й 

деятельност

и животных 

в 

филогенезе 

ОПК-1 Реферат 1. Импринтинг. 
2. Когнитивные карты: методология и перспективы экспериментальных 

исследований. 

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

4. Исследование механизмов миграции птиц. Почему утки-кряквы зимуют в 

Москве? 

5. Секреты дрессировки 

6. Строение и поведение одноклеточных. 
7.  Исследования   закономерностей научения и памяти низших беспозвоночных. 

8. Исследования  простейших многоклеточных животных 

9. Первопоселенцы суши – насекомые. 

10. Феромоны в жизни насекомых. 

4. Раздел 4. 

Эволюция 

психики и 

антропогене

з 

ОПК-1 Реферат 1. Язык птиц и млекопитающих 

2. Эмбриогенез животных. 
3. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных.  
4. Сравнительно-психологические аспекты игровой деятельности животных и 

детей. 

5. Ф.Энгельс о происхождении человека. 
6. А.Н.Леонтьев об условиях возникновения сознания человека. 
7. Л.С.Выготский о “высших психических функциях” у человека. 
8. Сравнительные аспекты развития ЦНС приматов и человека. 
9. «Саванная» и водная теория происхождения человека. 
10. Изучение элементов сознания у животных. 
11. Изучение предпосылок трудовой деятельности в поведении приматов. 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1  
1. Исследования возможностей научения у простейших. 
2. Физиологические механизмы поведения простейших 

3. Характеристика строения животных – представителей высшей стадии 

элементарной сенсорной психики. 

4. Особенности строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих. 
5. Роль инстинктивных компонентов в поведении и психике птиц и 

млекопитающих. 

6. Разнообразие видов научения у птиц и млекопитающих. 
7. Экспериментальное исследование элементарного мышления птиц и 

млекопитающих 

8. Особенности строения и жизнедеятельности, животных низшего уровня 
развития перцептивной психики. 

9. Исследования использования языков-посредников понгидами. 

10. Изучение элементов сознания у животных. 

11. Сравнительные исследования строения, поведения и психического 

отражения понгид и человека. 

12. Секреты дрессировки. 

13. Эмбриогенез животных. 

14. Проблемы развития психики в игровом периоде онтогенеза животных.  

15. Сравнительно-психологические аспекты игровой деятельности 

животных и детей. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Сотская, М. Н.  Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490760 

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

практикум для вузов / М. Н. Сотская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490761 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/490760
https://urait.ru/bcode/490761
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1. Вагнер, В. А.  Зоопсихология. Избранные труды / В. А. Вагнер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10954-2. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495636 

2. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учебное пособие 

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

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

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

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

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

Юрайт, 2024. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08222-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490943 

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

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

Юрайт, 2024. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08288-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491590 

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/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

https://urait.ru/bcode/495636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539
https://urait.ru/bcode/490943
https://urait.ru/bcode/491590
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, тестирование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся научного 

представления об эмоционально-волевой регуляции деятельности, существующих в 

современной психологии; раскрытие специфики теоретической и практической области этой 

дисциплины.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представление о эмоционально-волевой сфере личности 

2. Рассмотреть волю и волевые качества как составляющие эмоционально-волевой 

сферы. 

3. Изучить методы психической саморегуляции и методы психофизиологической 

саморегуляции. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов 

научных 

исследований 

ОПК-2.1. Знает основные методы 

сбора, анализа и интерпретации 

научных данных в 

психологическом исследовании. 

ОПК-2.2. Умеет реализовывать 

выбор и применение методов 

сбора, анализа и интерпретации 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

ОПК-2.3. Владеет методами 

оценки достоверности 

полученных данных и может 

обосновать выводы научного 

исследования. 

Знать: основные 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

научных данных в 

психологическом 

исследовании в 

области 

эмоционально-

волевом 

регулировании 

деятельности и 

общения. 

Уметь: подбирать и 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей в области 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 



 

6 

общения, а также 

оценивать 

достоверность 

полученных данных 

и обосновывать 

выводы научного 

исследования. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. 

Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения 

и (или) 

организаций, в 

том числе лицам 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1. Знает основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

ОПК-4.2. Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

ОПК-4.3. Владеет конкретными 

формами психологической 

помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

Знать: основные 

формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы в области 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 

общения. 

Уметь: выбирать, 

планировать и 

организовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы в области 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 

общения.  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50 50  

Лекционные занятия 24 24  
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Практические занятия 24 24  

     Консультации 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 76 76  

Контроль промежуточной аттестации 18 18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Регулирование 

деятельности и общения 30 19 12 6 6  

Тема 1.1. Особенности регулирования 

деятельности 15 8 6 3 3  

Тема 1.2. 

Специфика регулирования общения 15 11 6 3 3  

Раздел 2. Эмоционально-волевая 

сфера 32 19 12 6 6  

Тема 2.1. Эмоции и чувства как 

составляющие эмоционально-волевой 

сферы 

16 8 6 3 3  

Тема 2.2. Воля и волевые качества как 

составляющие эмоционально-волевой 

сферы 

16 11 6 3 3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Раздел 3. Саморегуляция 
32 19 12 6 6  

Тема 3.1. Понятие «саморегуляция» и 

ее структура 16 8 6 3 3  

Тема 3.2. 

Уровни, этапы и виды саморегуляции 16 11 6 3 3  

Раздел 4. Методы эмоционально-

волевого регулирования 

деятельности и общения 

32 19 12 6 6 2 

Тема 4.1. Методы психической 

саморегуляции 16 8 6 3 3  

Тема 4.2. Методы 

психофизиологической 

саморегуляции 

16 11 6 3 3  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Особенности регулирования деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Деятельность; четыре вида деятельности; ориентировочно-исследовательская 

деятельность; практическая или внешняя деятельность; теоретическая или внутренняя 
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деятельность; творческая деятельность; основные характеристики деятельности; предметность 

деятельности; субъектность деятельности; три плана рассмотрения деятельности; генетический 

план рассмотрения деятельности; структурно-функциональный план рассмотрения 

деятельности; динамический план рассмотрения деятельности; основные элементы содержания 

деятельности; шесть функций деятельности; эффективность деятельности; два универсальных 

критерия оценки эффективности деятельности; продуктивность деятельности; 

удовлетворенность деятельностью; другие критерии оценки эффективности деятельности; 

мотивированная деятельность; немотивированная деятельность. 

 

Тема 1.2. Специфика регулирования общения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение; аффилиация; фатическое общение; комплекс оживления; дефицит общения; 

выразительные движения; предметно-действенное общение; общительность; педагогическое 

общение; собеседование; два вида собеседования (А.А. Ухтомский); группа встреч; пять 

параметров межличностных взаимодействий в группе встреч; семь типичных эффектов группы 

встреч; коммуникация; вербальная коммуникация; невербальная коммуникация; кинесика; 

мимико-жестовая речь; пантомимика; жест; четыре вида жестов; экспрессия; экспрессивность; 

барьер общения; затруднение в общении (в деятельности); два значения позитивной функции 

затруднения (А.К. Маркова); два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова); 

классификация затруднений в общении и деятельности; основные области затруднений 

человека в общении; взаимооценка затруднений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Регулирование деятельности и общения 

 

Форма практического задания: контрольная работа  

 

Темы контрольных работ: 

1) аффилиация 

2) барьер общения 

3) взаимооценка затруднений 
4) выразительные движения 

5) генетический план рассмотрения деятельности 

6) группа встреч 

7) два вида собеседования (А.А. Ухтомский) 

8) два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова) 

9) два значения позитивной функции затруднения (А.К. Маркова) 

10) два универсальных критерия оценки эффективности деятельности 

11) дефицит общения 

12) деятельность 

13) динамический план рассмотрения деятельности 

14) другие критерии оценки эффективности деятельности 

15) жест 

16) затруднение в общении (в деятельности) 

17) кинесика 

18) классификация затруднений в общении и деятельности 

19) коммуникация; вербальная коммуникация 

20) комплекс оживления 

21) мимико-жестовая речь 

22) мотивированная деятельность 

23) невербальная коммуникация 
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24) немотивированная деятельность 

25) общение 

26) общительность 

27) ориентировочно-исследовательская деятельность 

28) основные области затруднений человека в общении 

29) основные характеристики деятельности 

30) основные элементы содержания деятельности 

31) пантомимика 

32) педагогическое общение 

33) практическая или внешняя деятельность 

34) предметно-действенное общение 

35) предметность деятельности 

36) продуктивность деятельности 

37) пять параметров межличностных взаимодействий в группе встреч 

38) семь типичных эффектов группы встреч 

39) собеседование 

40) структурно-функциональный план рассмотрения деятельности 

41) субъектность деятельности 

42) творческая деятельность 

43) теоретическая или внутренняя деятельность 

44) три плана рассмотрения деятельности 

45) удовлетворенность деятельностью 

46) фактическое общение 

47) четыре вида деятельности 

48) четыре вида жестов 

49) шесть функций деятельности 

50) экспрессивность 

51) экспрессия 

52) эффективность деятельности 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА 

 

Тема 2.1. Эмоции и чувства как составляющие эмоционально-волевой сферы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Эмоция; три компонента эмоций; четыре характеристики эмоций; пять компонентов 

эмоциональных явлений; четыре чистых эмоции; виды эмоций; чувство; пять функций чувств; 

четыре характеристики чувств; высшие чувства; классификация чувств по степени 

обобщенности предметного содержания; четыре основных вида чувств; страсть; 

амбивалентность чувств. 

 

Тема 2.2. Воля и волевые качества как составляющие эмоционально-волевой 

сферы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Воля; три уровня психической регуляции; волевая регуляция поведения человека; 

функция волевой регуляции; волевое действие; шесть структурных компонентов волевого 

действия; два вида волевого действия; девять стадий сложного волевого действия; волевое 



 

11 

поведение; важный признак волевого поведения; сила воли; этапы формирования воли; три 

направления развития волевой регуляции поведения человека; 

Волевые качества личности; одиннадцать базовых волевых качеств личности; волевой 

акт; этапы осуществления волевого акта; целеустремленность; два вида целеустремленности; 

инициативность; самостоятельность; выдержка; решительность; смелость; качества, 

противоположные решительности, с точки зрения волевого регулирования; энергичность; 

настойчивость; организованность; дисциплинированность; самоконтроль. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Эмоционально-волевая сфера 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ: 

1) амбивалентность чувств 

2) важный признак волевого поведения 

3) виды эмоций; чувство 

4) волевая регуляция поведения человека 

5) волевое действие 

6) волевое поведение 

7) волевой акт 

8) волевые качества личности 

9) воля 

10) выдержка 

11) высшие чувства 

12) два вида волевого действия 

13) два вида целеустремленности 

14) девять стадий сложного волевого действия 

15) дисциплинированность 

16) инициативность 

17) качества, противоположные решительности, с точки зрения волевого регулирования 

18) классификация чувств по степени обобщенности предметного содержания 

19) настойчивость 

20) одиннадцать базовых волевых качеств личности 

21) организованность 

22) пять компонентов эмоциональных явлений 

23) пять функций чувств 

24) решительность 

25) самоконтроль 

26) самостоятельность 

27) сила воли 

28) смелость 

29) страсть 

30) три компонента эмоций 

31) три направления развития волевой регуляции поведения человека 

32) три уровня психической регуляции 

33) функция волевой регуляции 

34) целеустремленность 

35) четыре основных вида чувств 

36) четыре характеристики чувств 

37) четыре характеристики эмоций 

38) четыре чистых эмоции 
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39) шесть структурных компонентов волевого действия 

40) эмоция 

41) энергичность 

42) этапы осуществления волевого акта 

43) этапы формирования воли 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

 

Тема 3.1. Понятие «саморегуляция» и ее структура. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Ссаморегуляция; процессы саморегуляции; предмет психологии саморегуляции; пять 

закономерностей функционирования психики, на которых базируется саморегуляция; начало 

саморегуляции; структура личностной саморегуляции; механизмы, на которых построены 

приемы саморегуляции; три группы приемов саморегуляции; восемь принципов, отражающих 

эффективность саморегуляции; четыре правила, позволяющие рационально влиять на психику 

и волевые процессы; нарушение саморегуляции; 

Семь компонентов структуры саморегуляции; субъективная модель значимых условий; 

программа исполнительских действий; система субъективных критериев достижения цели; 

контроль и оценка результатов; решение о коррекции системы саморегулирования; семь 

составляющих структуры саморегуляции осознанной деятельности; структурно-

функциональная модель саморегуляции (О.А. Конопкин); шесть элементов саморегуляции 

(В.И. Моросанова); шесть умений саморегуляции (А.К. Осницкий); умения саморегуляции; 

признаки развитой сферы саморегуляции; две группы стилевых особенностей саморегуляции. 

 

Тема 3.2. Уровни, этапы и виды саморегуляции 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Три уровня саморегуляции; два уровня саморегуляции (Б.В. Зейгарник); две формы 

саморегуляции в рамках мотивационного уровня (Б.В. Зейгарник); два основных механизма 

личностно-мотивационного уровня саморегуляции; два вида саморегуляции (А.К. Осницкий); 

личностно-мотивационный уровень саморегуляции; две формы личностной регуляции; волевые 

качества в структуре личностной волевой регуляции; два основных вида саморегуляции; три 

уровня саморегуляции; четыре уровня саморегуляции по механизму ее осуществления; три 

последовательных этапа становления саморегуляции поведения в системе интеграции 

личности; эмоциональная саморегуляция; три уровня эмоциональной саморегуляции; четыре 

уровня базальной системы эмоциональной регуляции; зависимость возникновения 

эмоционального состояния от особенностей функционирования определенной подсистемы в 

структуре личности; волевая саморегуляция; ценностно-смысловая саморегуляция; шесть 

разновидностей смысловых структур личности (Д.А. Леонтьев); три уровня в модели структуры 

личности; три рода смысловых процессов; четыре направления развития смысловой регуляции 

в онтогенезе; рефлексия; три вида рефлексии (по временному принципу); рефлексивная 

саморегуляция; четыре уровня проживания жизни (К.А. Абульханова); восемь принципов 

эффективной ценностно-смысловой саморегуляции; девять правил эффективной ценностно-

смысловой саморегуляции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Саморегуляция 
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Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ: 

1) волевая саморегуляция 

2) волевые качества в структуре личностной волевой регуляции 

3) восемь принципов эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 

4) восемь принципов, отражающих эффективность саморегуляции 

5) два вида саморегуляции (А.К. Осницкий) 

6) два основных вида саморегуляции 

7) два основных механизма личностно-мотивационного уровня саморегуляции 

8) два уровня саморегуляции (Б.В. Зейгарник) 

9) две группы стилевых особенностей саморегуляции 

10) две формы личностной регуляции 

11) две формы саморегуляции в рамках мотивационного уровня (Б.В. Зейгарник) 

12) девять правил эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 

13) зависимость возникновения эмоционального состояния от особенностей 

функционирования определенной подсистемы в структуре личности 

14) контроль и оценка результатов; решение о коррекции системы саморегулирования; 

семь составляющих структуры саморегуляции осознанной деятельности 

15) личностно-мотивационный уровень саморегуляции 

16) механизмы, на которых построены приемы саморегуляции 

17) нарушение саморегуляции 

18) начало саморегуляции 

19) предмет психологии саморегуляции 

20) признаки развитой сферы саморегуляции 

21) программа исполнительских действий 

22) процессы саморегуляции 

23) пять закономерностей функционирования психики, на которых базируется 

саморегуляция 

24) рефлексивная саморегуляция 

25) рефлексия 

26) саморегуляция 

27) семь компонентов структуры саморегуляции 

28) система субъективных критериев достижения цели 

29) структура личностной саморегуляции 

30) структурно-функциональная модель саморегуляции (О.А. Конопкин) 

31) субъективная модель значимых условий 

32) три вида рефлексии (по временному принципу) 

33) три группы приемов саморегуляции 

34) три последовательных этапа становления саморегуляции поведения в системе 

интеграции личности 

35) три рода смысловых процессов 

36) три уровня в модели структуры личности 

37) три уровня саморегуляции 

38) три уровня саморегуляции 

39) три уровня эмоциональной саморегуляции 

40) умения саморегуляции 

41) ценностно-смысловая саморегуляция 

42) четыре направления развития смысловой регуляции в онтогенезе 

43) четыре правила, позволяющие рационально влиять на психику и волевые процессы 

44) четыре уровня базальной системы эмоциональной регуляции 

45) четыре уровня проживания жизни (К.А. Абульханова) 
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46) четыре уровня саморегуляции по механизму ее осуществления 

47) шесть разновидностей смысловых структур личности (Д.А. Леонтьев) 

48) шесть умений саморегуляции (А.К. Осницкий) 

49) шесть элементов саморегуляции (В.И. Моросанова) 

50) эмоциональная саморегуляция 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 4.1. Методы психической саморегуляции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Психическая саморегуляция; две группы методов саморегуляции в зависимости от 

времени их проведения; три группы методов саморегуляции в зависимости от сфер, в которых 

происходит саморегуляция; методы психологической саморегуляции; основные группы 

методов психологической саморегуляции; дополнительные приемы, способствующие 

эффективному овладению методами психологической саморегуляции; три основных 

направления форм организации занятий по обучению методам психологической 

саморегуляции; семь требований к методам саморегуляции; пять правил саморегуляции; три 

основополагающих принципа эмоционально-волевой саморегуляции; три типа саморегуляции; 

самоисповедь; самоубеждение; самоприказ; самоподкрепление; использование образов; 

целенаправленное представление ситуаций; метод отвлечения; три группы факторов, 

определяющих различия в мотивационной саморегуляции людей; методы непосредственной 

мотивационной саморегуляции; четыре корректирующего метода индивидуально-личностного 

уровня саморегуляции. 

 

Тема 4.2. Методы психофизиологической саморегуляции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Три психофизиологических эффекта психофизиологической саморегуляции; два приема 

усиления психического воздействия на орган; физические упражнения, направленные на 

управление психическим и эмоциональным состояниями; дыхательные техники; самомассаж; 

ароматерапия; цветотерапия; музыкотерапия; рефлексотерапия; термовосстановительные 

процедуры; три эффекта в результате саморегуляции; семь основных естественных способов 

регуляции организма; восемь основных естественных приемов саморегуляции; способы 

самовоздействия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Методы эмоционально-волевого регулирования 

деятельности и общения 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ: 

 

1) ароматерапия 

2) восемь основных естественных приемов саморегуляции 

3) два приема усиления психического воздействия на орган 
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4) две группы методов саморегуляции в зависимости от времени их проведения 

5) дополнительные приемы, способствующие эффективному овладению методами 

психологической саморегуляции 

6) дыхательные техники 

7) использование образов 

8) метод отвлечения 

9) методы непосредственной мотивационной саморегуляции 

10) методы психологической саморегуляции 

11) музыкотерапия 

12) основные группы методов психологической саморегуляции 

13) психическая саморегуляция 

14) пять правил саморегуляции 

15) рефлексотерапия 

16) самоисповедь 

17) самомассаж 

18) самоподкрепление 

19) самоприказ 

20) самоубеждение 

21) семь основных естественных способов регуляции организма 

22) семь требований к методам саморегуляции 

23) способы самовоздействия 

24) термовосстановительные процедуры 

25) три группы методов саморегуляции в зависимости от сфер, в которых происходит 

саморегуляция 

26) три группы факторов, определяющих различия в мотивационной саморегуляции 

людей 

27) три основных направления форм организации занятий по обучению методам 

психологической саморегуляции 

28) три основополагающих принципа эмоционально-волевой саморегуляции 

29) три психофизиологических эффекта психофизиологической саморегуляции 

30) три типа саморегуляции 

31) три эффекта в результате саморегуляции 

32) физические упражнения, направленные на управление психическим и 

эмоциональным состояниями 

33) цветотерапия 

34) целенаправленное представление ситуаций 

35) четыре корректирующего метода индивидуально-личностного уровня саморегуляци 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Регулирование 

деятельности и общения 19 Самостоятельное изучение тем 

раздела 

Раздел 2. Эмоционально-

волевая сфера 19 Самостоятельное изучение тем 

раздела 

Раздел 3. Саморегуляция 
19 Самостоятельное изучение тем 

раздела 

Раздел 4. Методы 

эмоционально-волевого 

регулирования 

деятельности и общения 

19 Самостоятельное изучение тем 

раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Понятие об эмоциях и чувствах.  

2. Условия возникновения эмоций.  

3. Функции эмоций.  

4. Исследования выражения эмоций.  

5. Проблема критерия эмоциональных явлений. Классификация эмоций.  

6. Динамика эмоций. Функциональная асимметрия позитивных и негативных эмоций.  

7. Физиологические показатели эмоций, их надежность.  

8. Развитие представлений об эмоциях в истории психологии.  

9. Учение об эмоциях Б.Спинозы.  

10. Учение об эмоциях В.Вундта.  

11. Комплексная теория эмоций Крюгера.  

12. Активационная теория эмоций.  

13. Мотивационная теория эмоций. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 
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1. Либина, А. В.  Психология совладания : учебное пособие для вузов / А. В. Либина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11605-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542676  

2. Либина, А. В.  Совладающий интеллект : практическое пособие / А. В. Либина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-12320-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542736  

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17870-8. — 

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

 

Дополнительная литература 

1. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник 

и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/537853  

2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/538062  

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03357-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/511083  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Теория базовых эмоций Томкинса - Изарда.  

2. Социально - конструктивная теория эмоций.  

3. Коммуникативная теория эмоций. 

4. «Контрольная» модель эмоций Карвера, Лоренса, Шайера.  

5. Развитие представлений об эмоциях в работах Рубинштейна, Леонтьева, Анохина, 

Симонова.  

6. Роль эмоций в существовании познавательных процессов человека.  

7. Экспериментальные исследования взаимосвязи эмоциональных и когнитивных 

явлений.  

8. Проблема социальных эмоций человека.  

9. Взаимосвязь эмоциональных явлений и социального статуса.  

10. Гендерные и возрастные аспекты эмоциональной жизни человека.  

11. Специфика психического отражения в эмоциях. Биологическая целесообразность 

эмоций.  

12. Проблема стресса.  

13. Аффекты, их психологическая характеристика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
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Основная литература 

1. Либина, А. В.  Психология совладания : учебное пособие для вузов / А. В. Либина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11605-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542676  

2. Либина, А. В.  Совладающий интеллект : практическое пособие / А. В. Либина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-12320-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542736  

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17870-8. — 

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

 

Дополнительная литература 

1. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник 

и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/537853  

2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/538062  

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03357-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/511083  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Чувства, их психологическая характеристика.  

2. Аффективные следы. Проблема детекции лжи. 

3. Чувство долга и социальная ответственность человека. Взаимосвязь культуры и 

эмоций.  

4. Вина, стыд, гордость.  

5. Эмоциональная сторона личностного благополучия.  

6. Ревность как вариант личностного неблагополучия. Психологические аспекты 

ревности.  

7. Зависть.  

8. Ненависть как психологический антипод любви.  

9. Счастье как характеристика личного благополучия человека. Модель связывания 

результатов со счастьем Макинтоша.  

10. Определение воли. Критерии волевого поведения.  

11. Подходы и тенденции развития представлений о воле.  

12. Основные теории воли.  

13. Структура волевого акта по Рубинштейну  



 

19 

14. Борьба мотивов и принятие решений, проблема выбора.  

15. Мотивационный конфликт как условие волевого действия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Либина, А. В.  Психология совладания : учебное пособие для вузов / А. В. Либина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11605-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542676  

2. Либина, А. В.  Совладающий интеллект : практическое пособие / А. В. Либина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-12320-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542736  

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17870-8. — 

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

 

Дополнительная литература 

1. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник 

и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/537853  

2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/538062  

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03357-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/511083  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Двойная мотивация волевого действия.    

2. Непроизвольная и произвольная самоинициация волевых действий.  

3. Феномен самоприказа. Понятие самоконтроля.  

4. Самоконтроль и автоматизация навыка.  

5. Понятия о самомобилизации. «Сила воли» как характеристика волевого процесса.  

6. Волевые состояния и «безвольное» поведение.  

7. Волевые качества личности. Целеустремленность и самообладание.  

8. Воля как психологический механизм преодоления внутренних и внешних трудностей.  

9. Волевая регуляция как преобразование (переосмысление) проблемных ситуаций.  

10. Намеренное изменение смысла действий в ходе волевой регуляции поведения и 

деятельности.  

11. Произвольная форма мотивации как основа волевой регуляции потребности как 

жизненные задачи.  
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12. Мотивация действия как построение побуждения.  

13. Эмоциональный интеллект. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

Основная литература 

1. Либина, А. В.  Психология совладания : учебное пособие для вузов / А. В. Либина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11605-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542676  

2. Либина, А. В.  Совладающий интеллект : практическое пособие / А. В. Либина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-12320-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542736  

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17870-8. — 

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

 

Дополнительная литература 

1. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник 

и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/537853  

2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/538062  

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03357-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/511083  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 
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состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Регулирова

ние 

деятельност

и и общения 

ОПК-2 

 

Компьютерное 

тестирование 

1. Чувства, связанные с переживанием прекрасного или уродливого в 

окружающем мире называются: 

а) эстетические + 

б) познавательные 

в) моральные 

2. То, что эмоциональные переживания и соответствующие им 

органические изменения порождаются одновременно и их источником 

является гипоталамус, утверждает теория эмоций: 

а) Изарда 

б) Кеннона – Барда  

в) Джеймса – Ланге 

3. Основанием разделения эмоций на астенические и стенические 

является (ются): 

а) сила и длительность проявлений 

б) потребности 

в) мобилизация ресурсов организма  

4. Устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему “Я” в 

разных ситуациях характеризуется такое его эмоциональное состояние, 

как 
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а) настроение 

б) тревога  

в) стресс 

5. Процесс передачи эмоционального состояния между индивидами без 

решающего смыслового влияния называется: 

а) идентификацией 

б) подражанием 

в) заражением   

ОПК-4 Компьютерное 

тестирование 

6. Более или менее длительное эмоциональное состояние, окрашивающее 

все поведение человека называется: 

а) чувством 

б) настроением  

в) аффектом 

7. Переживание собственной неспособности оказаться на высоте тех 

требований, которые человек предъявляет к самому себе, переживание 

неудовлетворенности собой – это: 

а) стыд 

б) гнев 

в) страх 

8. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека и 

владеет им, называется: 

а) аффектом 

б) настроением 

в) страстью  

9. Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выполняют 

функцию (и): 

а) приспособительную, мобилизационную и интегративную + 

б) только приспособительную 
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в) только мобилизационную 

2. Раздел 2. 

Эмоциональ

но-волевая 

сфера 

ОПК-2 

ОПК-4 

Компьютерное 

тестирование 

1. Тип эмоциональных переживаний: 

а) неуравновешенность 

б) эмоциональный стресс  

в) воображение 

2. Положительные эмоции в детском возрасте развиваются через: 

а) игру  

б) общение 

в) внимание 

3. Что относится к фазе стресса: 

а) фаза истерики 

б) фаза возбуждения 

в) фаза истощения  

4. Длительные, устойчивые, предметные отношения к какому – либо 

объекту, это: 

а) чувства  

б) внимание 

в) симпатия 

5. Наиболее мощный вид эмоциональных реакций это: 

а) настроение 

б) чувство 

в) аффект  

6. Реакция не только на текущие события, но и воспоминания это: 

а) характер 

б) эмоции  

в) темперамент 

7. Эмоциональное состояние, сопереживание к другому объекту это: 

а) настроение 
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б) амбивалентность 

в) симпатия  

8. Отрицательные эмоции обусловлены: 

а) неустойчивостью  

б) характером 

в) закономерностью 

9. Какое из этих понятий относится к виду чувств: 

а) сострадательные 

б) депрессивные 

в) моральные  

10. Выделите, какая теория относится к психологическим эмоциям: 

а) нравственная 

б) эволюционная  

в) характерная 

3. Раздел 3. 

Саморегуля

ция 

ОПК-2 

ОПК-4 

Компьютерное 

тестирование 

1. Эмоции связаны с определенными физиологическими реакциями 

согласно этой теории эмоций: 

а) кибернетической 

б) периферической+ 

в) информационной 

2. Выберите тип эмоциональных переживаний: 

а) воображение 

б) эмоциональный стресс 

в) неуравновешенность. 

3. Каким образом в детстве развиваются положительные эмоции? 

а) посредством внимания 

б) через общение 

в) через игру 

4. Фаза стресса: 
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а) фаза возбуждения 

б) фаза истерики 

в) фаза истощения 

5. Что понимается под длительными, устойчивыми, предметными 

отношениями к какому-либо объекту? 

а) внимание 

б) чувства 

в) симпатия 

6. Мощный вид эмоциональных реакций: 

а) аффект 

б) чувство 

в) настроение 

7. Определите, что за реакция не только на текущие события, но и на те, 

который человек вспоминает? 

а) темперамент 

б) характер 

в) эмоции 

8. Что такое эмоциональное состояние, сопереживание к другому 

объекту? 

а) амбивалентность 

б) симпатия 

в) настроение 

9. Чем обусловлены отрицательные эмоции? 

а) неустойчивостью+ 

б) закономерностью 

в) характером 

10. Вид чувств: 

а) моральные 

б) сострадательные 
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в) депрессивные 

11. Эта теория относится к психологическим эмоциям: 

а) характерная 

б) эволюционная 

в) нравственная 

4. Раздел 4. 

Методы 

эмоциональ

но-волевого 

регулирова

ния 

ОПК-2 

ОПК-4 

Компьютерное 

тестирование 

1. Что такое эмоция: 

а) переживание  

б) болезнь 

в) увлечение 

2. При помощи чего эмоция передается точнее всего: 

а) молчания 

б) мимики  

в) речи 

3. Какая эмоция является положительной: 

а) ликование  

б) злость 

в) ярость 

4. Как называется эмоция, возникающая как защитная реакция организма 

при возникновении угрозы его благополучию или здоровью: 

а) ярость 

б) радость 

в) страх  

5. Что не поможет справиться с отрицательными эмоциями: 

а) полное погружение в негативные эмоции  

б) общение с друзьями 

в) любимая музыка 

6. Первопричинами возникновения эмоциональных состояний являются 

изменения физиологического характера, происходящие в организме 



 

31 

согласно теории: 

а) Анохина 

б) Кеннона – Барда 

в) Джеймса – Ланге 

7. Эмоции, как оценка величины потребности и вероятности ее 

удовлетворения в данный момент рассматриваются в: 

а) информационной теории эмоций П.В.Симонов  

б) теории эмоций Джеймса – Ланге 

в) биологической концепции эмоций Ч.Дарвина 

8. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются 

такими чувствами: 

а) практическими 

б) интеллектуальными+ 

в) моральными 

9. Показателем аффекта является: 

а) сохранение контроля воли за своими действиями 

б) незначительное изменение сознании 

в) нарушение контроля воли за своими действиями  

10. Постижение эмоциональных состояний другого человека в форме 

сопереживания и сочувствия называется: 

а) эмпатией  

б) симпатией 

в) идентификацией 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2 
1) амбивалентность чувств 

2) ароматерапия 

3) аффилиация 

4) барьер общения 

5) важный признак волевого поведения 

6) взаимооценка затруднений общения 
7) виды эмоций; чувство 

8) волевая регуляция поведения человека 

9) волевая саморегуляция 

10) волевое действие 

11) волевое поведение 

12) волевой акт 

13) волевые качества в структуре личностной волевой регуляции 

14) волевые качества личности 

15) воля 

16) восемь основных естественных приемов саморегуляции 

17) восемь принципов эффективной ценностно-смысловой 

саморегуляции 

18) восемь принципов, отражающих эффективность саморегуляции 

19) выдержка 

20) выразительные движения 

21) высшие чувства 

22) генетический план рассмотрения деятельности 

23) группа встреч 

24) два вида волевого действия 

25) два вида саморегуляции (А.К. Осницкий) 

26) два вида собеседования (А.А. Ухтомский) 

27) два вида целеустремленности 

28) два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова) 

29) два значения позитивной функции затруднения (А.К. Маркова) 

30) два основных вида саморегуляции 

ОПК-4 
1) специфика диагностики, профилактики и коррекции астенических 

эмоций 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции аффективного 

поведения 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции базовых волевых 

качеств 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов эмоций 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевого 

поведения 

6) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 
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действий 

7) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 

8) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 

психических процессов 

9) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых 

психических состояний 
10) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых усилий 

11) специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

12) специфика диагностики, профилактики и коррекции выдержки 

13) специфика диагностики, профилактики и коррекции выносливости 

14) специфика диагностики, профилактики и коррекции высших чувств 

15) специфика диагностики, профилактики и коррекции динамических 

эмоций 

16) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

дисциплинированности 

17) специфика диагностики, профилактики и коррекции закрепившихся 

качеств чувств 

18) специфика диагностики, профилактики и коррекции инициативности 

19) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

интеллектуальных чувств 

20) специфика диагностики, профилактики и коррекции компонентов 

эмоциональных явлений 

21) специфика диагностики, профилактики и коррекции настойчивости 

22) специфика диагностики, профилактики и коррекции негативных 

эмоций 

23) специфика диагностики, профилактики и коррекции нейтральных 

эмоций 

24) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

нетрадиционных эмоций 

25) специфика диагностики, профилактики и коррекции низших чувств 

26) специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных 

или моральных чувств 

27) специфика диагностики, профилактики и коррекции 

организованности 

28) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

волевой регуляции 

29) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

эмоций 

30) специфика диагностики, профилактики и коррекции позитивных 

эмоций 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Либина, А. В.  Психология совладания : учебное пособие для вузов / А. В. Либина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11605-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542676  
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2. Либина, А. В.  Совладающий интеллект : практическое пособие / А. В. Либина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-12320-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/542736  

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17870-8. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/536158  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/537853  

2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/538062  

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

Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/511083.  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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.  

https://urait.ru/
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных тестов, 

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об особенностях и закономерностях психологии безопасности с последующим 

применением их в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

психологическому анализу безопасности человека в различных сферах (в экстремальных 

условиях жизнедеятельности, в ситуации информационно-психологического давления и 

манипулирования, в образовательной среде).  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование у обучающихся умения анализировать особенности, закономерности и 

механизмы психологии творчества. 

2. Освоение практических навыков по анализу безопасности человека в различных 

сферах (в экстремальных условиях жизнедеятельности, в ситуации информационно-

психологического давления и манипулирования, в образовательной среде). 

3. Освоение направлений диагностики и сопровождения в рамках психологии 

безопасности. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-9 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4 Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1 Знает основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

 

ОПК-4.2 Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы психологической 

помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

 

ОПК-4.3 Владеет конкретными 

формами психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

Знать:основные 

формы 

психологической 

помощи; особенности 

реализации 

инклюзивных 

мероприятий 

Уметь:разрабатывать 

план коррекционных 

мероприятий и 

составлять 

комплексную 

программу с учетом 

особых потребностей 

лиц с ОВЗ и в 

соответствии с 

запросом 
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(или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

Информационно-

коммуникционные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-9.2 

Умеет оптимально использовать 

современные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-9.3 

Владеет методами, приемами и 

средствами использования 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: принципы 

работы 

информационных 

технологий. 

Уметь: применять 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

инструментами 

информационных 

технологий для 
поиска, обработки и 

анализа 

информации 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50  50 

Лекционные занятия 24  24 

Практические занятия 24  24 

     Консультации 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 76  76 

Контроль промежуточной аттестации 18  18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 



 

6 

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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

«Психология безопасности» 
21 19 20 9 9  

Тема 1.1. Предмет и содержание 

психологии безопасности 21 19 20 9 9 2 

Раздел 2. Психология безопасности 

в различных сферах 105 57 30 15 15  

Тема 2.1.  Безопасность личности в 

экстремальных условиях 

жизнедеятельности. 

35 19 10 5 5  

Тема 2.2. Информационно-

психологическая безопасность 

личности и общества. Безопасность в 

сети интернет 

35 19 10 5 5  

Тема 2.3. 

Психологическая безопасность 

образовательной среды 

35 19 10 5 5  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»  

Тема 1.1. Предмет и содержание психологии безопасности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психология безопасности как наука. Объект и предмет исследования. Основное 

содержание психологии безопасности. Основные задачи психологии безопасности. 

Обстоятельства и причины, способствующие росту числа несчастных случаев. Техническое 

оснащение человечества, рост цены ошибки, снижение адаптации человека к опасности. 

Современные задачи психологии безопасности. Исторические этапы возникновения науки. 

Основные подходы к пониманию природы безопасности. Взгляды психологов на категорию 

«безопасность». Направления, рассматривающие понятие «безопасность». Цели культуры 

безопасности в организации. Информационная и организационная безопасность. Основные 

положения, которые были положены в основу целостного анализа социокультурной ситуации. 

Современные исследования в психологии безопасности. Концепция жизнестойкости. Три 

компонента концепции жизнестойкости. Структура психологии безопасности. Разделы 

психологии безопасности. Психологическая безопасность среды. Психологическая 

безопасность личности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет и содержание психологии безопасности 

Форма практического задания: доклад 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Психология безопасности и ее место в системе наук 

2. Безопасность и экология среды. 

3. Безопасность в системе технологического знания 

4. Предмет и основные понятия психологии безопасности. 

5. Основные разделы психологии безопасности. 

6. Экстремальная ситуации и безопасность. 

7. Понятие «психологическая безопасность», подходы к его определению. 

8. Психологическая безопасность и саморегуляция. 

9. Опасность и угроза в психологическом понимании. 

10. Методы изучения психологической безопасности. 

11. Трансформация ценности безопасности 

12. Трансформация представлений безопасности. 

13. Национальная безопасность и безопасность человек 

14. Безопасность как состояние. 

15. Безопасность как вид деятельности. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – реферат. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

Тема 2.1.  Безопасность личности в экстремальных условиях жизнедеятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие экстремальных условий. Классификация экстремальных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации, основные характеристики. Особенности возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций. Стадии чрезвычайных ситуаций. Экстремальная ситуация, основные 

характеристики. Отличия экстремальной ситуации от чрезвычайной. Концепция экстремальной 

ситуации. Условия, при которых возникают чрезвычайные ситуации. Изучение социального 

поведения в экстремальных ситуациях. Эксперименты Стэнли Милгрэма. Поведение личности 

и ее психическое состояние в экстремальной и чрезвычайной ситуациях. Динамическое 

равновесие состояния – субъективное ощущение благополучия. Категории поведения людей в 

чрезвычайных ситуациях. Модусы поведения в чрезвычайных ситуациях. Основные 

характеристики страха. Депривация – психологический эффект экстремальной и чрезвычайной 

ситуации. Одиночество – проблема в экстремальной ситуации. Исследования В.И. Лебедева. 

Основные этапы психических состояний, которые человек испытывает в экстремальных 

ситуациях. Поведение личности в толпе в экстремальных ситуациях. Основные характеристики 

толпы. Особенности поведения людей в толпе. Паника – характерное психологическое 

состояние человека в экстремальных условиях. Характерные черты человека в состоянии 

паники. Массовый психоз. Характерные черты массового психоза. Основная схема действий 

человека после наступления опасной ситуации. Основные стратегии поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях: борьба, бегство, бездействие, задержка решения, отказ от 

действий, стигматизация, страх и избегание, безнадежность и беспомощность. Факторы, 

которые оказывают влияние на поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Экстремальное поведение человека. Характерные черты экстремального поведения человека. 

Основные причины экстремального поведения человека. Основные подходы к выявлению 

причин экстремального поведения человека: генетический, культурный, гендерный. Концепция 

поисковой активности. Концепция «Edgework»  Стефани Линг. Потребность 

экспериментировать с различными сложными ощущениями. Виктимное поведение человека. 

Характерные черты виктимного поведения человека. Факторы личностных изменений в 

критической ситуации. 

Тема 2.2. Информационно-психологическая безопасность личности и общества. 

Безопасность в сети интернет. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационно-психологическая безопасность: понятие и основное содержание. 

Противоречивые и негативные процессы в политической, социально-экономической и 

духовной сферах, которые приводят к возникновению проблем в информационно-

психологической безопасности России. Влияние средств информации на психику и сознание 

людей. Средства информационно-психологического воздействия на человека. Внутренние 

источники угроз информационно-психологической безопасности. Внешние источники угроз 

информационно-психологической безопасности. Основные источники информации. 

Информационно-психологическая безопасность личности. Средства обеспечения 

информационно-психологической безопасности. Факторы, которые усиливают вероятность 

внушения. Способы психологической защиты от угроз информационно-психологической 

безопасности. Уход как способ защиты. Блокировка как способ защиты. Управление как способ 

защиты. Затаивание как способ защиты. Профилактики социальных рисков, связанных с 

манипулятивным воздействием средств массовой информации в сети интернет. Протестная 

деятельность. Особенности молодых людей, которые определяют их подверженность влияниям. 

Факторы, которые влияют на протестную активность молодых людей. Особенности СМИ и сеть 

Интернет. Социальные сети – потенциал для размещения манипуляций. Манипуляция – 

психологическое и информационное воздействие. Характер действий манипуляторов. 

Психологические механизмы манипуляции, используемые в Интернет. Современные 

механизмы манипулятивного воздействия на молодых людей: фейк, флешмоб, хеппенинг, 

перфоманс. Основные онлайн-риски, влияющие на социальное и психологическое 

благополучие подростков. Онлайн-риски порождают разнообразные формы деструктивного 
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поведения. Виды взаимодействия, используемые посредством социальных сетей для 

вовлечения в протестную деятельность подростков. Основные действия по предупреждению и 

профилактики негативного воздействия сети интернет. 

Тема 2.3. Психологическая безопасность образовательной среды.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологическая безопасность образовательной среды. Содержание и психология 

безопасности. Разные уровни психологической безопасности. Характеристики экстремальной 

ситуации в образовании. Характеристики психологической безопасности образовательного 

процесса. Внутренние и внешние условия безопасности. Психологическая защищенность 

ребенка как основа формирования личностных качеств. Опасность, риск и угроза в 

образовательной среде. Факторы риска в образовательной среде. Влияние угроз на 

возникновение психологически опасной среды. Угрозы в образовательной среде. Внешние и 

внутренние угрозы, которые деструктивно влияют на психологическую безопасность в 

образовательном учреждении. Психологическое насилие как угроза в образовательной среде. 

Основные характеристики и содержание психологического насилия. Биологические, семейные, 

средовые и межличностные причины психологического насилия. Непризнание референтной 

значимости ребенка как психологическая угроза в образовательной среде. Референтная группа, 

ее функции. Особенности влияния референтных групп на индивидуальные характеристики 

человека и социальной ситуации. Нормы и их значение в социальном поведении. Нормативное 

влияние референтной группы. Отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном 

общении и основными характеристиками процесса взаимодействия всех участников 

образовательной среды как угроза в образовательной среде. Последствия отсутствия 

удовлетворенности общением и взаимодействием. Главный психологический закон общения. 

Особенности выстраивания доверительного общения. Неразвитость системы психологической 

помощи в образовательном учреждении как угроза в образовательной среде. Этический кодекс 

психолога. Эмоциональное выгорание педагогических сотрудников как угроза в 

образовательной среде. Эмоциональное выгорание педагогических сотрудников как угроза в 

образовательной среде. Признаки эмоционального выгорания. Основные фазы развития 

эмоционального выгорания. «Третье состояние» при эмоциональном выгорании. Важные 

социальные навыки. Ненасильственные средства в рамках обучения решения конфликтных 

ситуаций в образовательной среде. Технологии создания психологически безопасной 

образовательной среды. Особенности психологической профилактики в психологической 

безопасности образовательного учреждения. Техники в рамках психологической профилактики. 

Психологическое консультирование в психологической безопасности образовательного 

учреждения. Основные задачи психологического консультирования. Психологическая 

коррекция в психологической безопасности образовательного учреждения. Основные 

направления психологической коррекции. Психологическая реабилитация в психологической 

безопасности образовательного учреждения. Основные модели тренингов социальных и 

жизненных умений. Социально-психологическое обучение в психологической безопасности 

образовательного учреждения. Показатели качества процесса взаимодействия в рамках 

социально-психологического обучения. Основные методически–организационные условия 

осуществления предлагаемых психотехнологий сопровождения участников образовательного 

процесса. Технологическая модель психологически безопасной образовательной среды. 

Психодиагностика и психологическое сопровождение формирования психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: психология безопасности личности в различных 

сферах 

Форма практического задания: тестирование 
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Примерные тестовые задания: 

1. Почему, по мнению психологов, имеется большое количество несчастных случаев с 

людьми, когда значительное внимание уделяется технике безопасности? Отметьте ВСЕ ответы: 

а)  ухудшение физических качеств человека 

б)  усложнение технического оснащения окружающего мира 

в)  человек постепенно адаптируется к опасности 

г)  стремление к риску 

 

2. Выделите цели культуры безопасности в организации. Отметьте ВСЕ правильные 

ответы: 

а) разработка норм поведения 

б) создание условий для рассмотрения вопросов безопасности 

в) выработка стиля и практических навыков  безопасного поведения на рабочем месте 

г) формирование единого мнения к правилам безопасности. 

3. Отметьте определение психологии безопасности: 

а) отрасль психологии, изучающая психологические закономерности жизни и 

деятельности человека, связанные с обеспечением безопасного существования и развития; 

б) состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием 

стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на 

текущий момент и в обозримом будущем; 

в) безопасность народа, которая отвечает за целостность государства, а также 

защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных 

сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз и обеспечивает устойчивое развитие 

страны; 

г) совокупность природных, социальных, технических и других условий, 

обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности доживающего на 

данной территории населения. 

4. Выделите угрозы экономической безопасности: 

а) бедность и нищета; 

б) низкий уровень занятости; 

в) загрязнение атмосферного воздуха и ухудшение качества воды в большинстве водных 

объектов мира; 

г) безработица среди экономически активного населения; 

д) криминализация общества. 

5. Отметьте вид безопасности, когда «понимается такое состояние защищенности личности, 

которое обеспечивает ее сохранность и целостность как активного социального субъекта и 

способствует развитию в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой: 

а) информационно-психологическая безопасность; 

б) экономическая безопасность; 

в) информационная безопасность;  

г) экологическая безопасность. 

6. Психологическая устойчивость – это: 

а) психологический процесс, включающий в себя ответ человека на разнообразные 

стресс-факторы и облегчающий здоровое функционирование личности; 

б) психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий 

и выраженное в чувстве неконтролируемого страха или тревоги; 

в) действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Семестр 7 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

«Психология безопасности» 

 

30 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Психология безопасности в 

различных сферах 

 

46 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Сформулируйте основное содержание такой отрасли, как психология безопасности. 

2.  Обозначьте объект и предмет психологии безопасности. 

3.  Почему в настоящее время люди стали легкомысленно относиться к опасности. 

4.  Опишите объективные причины увеличения количества несчастных случаев. 

5.  Сформулируйте современные задачи психологии безопасности. 

6.  Опишите основные подходы к пониманию природы безопасности. 

7.  Охарактеризуйте первый подход к психологическим аспектам безопасности. 

8.  Охарактеризуйте второй подход к психологическим аспектам безопасности. 

9.  Кто из авторов оказал значительное влияние на формирование категории «безопасность». 

10. Основные направления рассмотрения понятия «безопасность» в отечественной психологии. 

11.  Опишите взгляды М.А. Котика на психологические аспекты безопасности. 

12.  Психологические направления, предусматривающие изучение понятия «безопасность». 

13.  Опишите культуру безопасности, ее цели и задачи. 

14.  Охарактеризуйте информационно-психологическую безопасность. 

15. Опишите структуру психологии безопасности. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Психология безопасности как наука. Объект, предмет, основное содержание. 

2. Материально-технический прогресс и безопасность человека. 

3. Влияние технического оснащение деятельности человека на возникновение рисков. 

4. Основные задачи психологии безопасности в современном обществе. 

5. Основные исторические этапы возникновения психологии безопасности. 

6. Взгляды психологов на категорию «безопасность». 

7. Наука о риске в психологии безопасности. 

8. Перспективы развития психологии безопасности. 

9. Понятие пассионарности в психологии безопасности. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

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

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518895 

2. Душкина, М. Р.  Психология влияния в социальных коммуникациях: 

психологическое воздействие — методы и технологии: монография / М. Р. Душкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-12739-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519117   

 

Дополнительная литература 

1. Акимова, Л. А.  Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях: учебник для вузов / Л. А. Акимова, 

Е. Е. Лутовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 336 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11985-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518594  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

Тема 2.1 Безопасность личности в экстремальных условиях жизнедеятельности 
1.  Охарактеризуйте понятие экстремальных условий. 

2.  Является ли стресс показателем экстремальности? 

3.  Какие виды ситуаций можно выделить? 

4.  Опишите содержание и характерные особенности чрезвычайных ситуаций. 

5.  Опишите основные этапы возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6.  Опишите содержание и характерные особенности экстремальных ситуаций. 

7.  Отличия экстремальной ситуации от чрезвычайной. 

8.  Опишите концепцию экстремальной ситуации. 

9.  Какие условия возникновения экстремальной ситуации? 

10.  Опишите содержание и выводы экспериментов Стэнли Милгрэма. 

11.  Почему динамическое равновесие называют субъективным ощущением 

благополучия? 

12.  Опишите категории поведения людей в чрезвычайных ситуациях. 

13.  Охарактеризуйте модусы поведения в чрезвычайных ситуациях по Г.Ю. Фоменко. 

14.  Опишите особенности протекания страха в экстремальных и чрезвычайных 

обстоятельствах. 

15. Выделите основные характеристики страха. 

16. Опишите особенности протекания депривации в экстремальных и чрезвычайных 

обстоятельствах. 

17. Опишите особенности одиночества в экстремальных и чрезвычайных 

обстоятельствах. 

18. Дайте описание основных этапов психических состояний, которые человек 

испытывает в экстремальных ситуациях. 

19. Опишите особенности толпы. 

20. Дайте характеристику поведения личности в толпе в экстремальных условиях. 

21. Дайте характеристику паники как психологического состояния человека в 

экстремальных ситуациях. 

https://urait.ru/bcode/518895
https://urait.ru/bcode/519117
https://urait.ru/bcode/518594
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22. Дайте характеристику массового психоза как психологического состояния человека в 

экстремальных ситуациях. 

23. Особенности изучения массового психоза в исследованиях. 

24. Опишите факторы, которые способствуют появлению массового психоза. 

25. Выделите, по какой схеме действует человека после наступления опасной ситуации. 

26. Обозначьте основные стратегии поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

27. Дайте характеристики основных стратегий поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (борьба, бегство, бездействие). 

28. Опишите варианты основных стратегий поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (задержка решения, отказ от действий, стигматизация, страх и 

избегание, безнадежность и беспомощность). 

29. Дайте описание характерных черт экстремального и виктимного поведения человека. 

30. Опишите основные подходы к выявлению причин экстремального поведения. 

 

Теса 2.2 Информационно-психологическая безопасность личности и общества. 

Безопасность в сети интернет 
1.  Опишите понятие информационно-психологической безопасности. 

2.  Опишите основное содержание информационно-психологической безопасности. 

3.  Дайте характеристику противоречивых и негативных процессов в политической, 

социально-экономической и духовной сферах, которые приводят к возникновению проблем в 

информационно-психологической безопасности России. 

4.  Опишите влияние средств информации на психику и сознание людей. 

5.  Выделите основные средства информационно-психологического воздействия на 

человека. 

6. Опишите, как влияют средства массовой информации на психику и сознание человека.  

7.  Опишите, как влияют литературные источники на психику и сознание человека.  

8.  Опишите, как влияет искусство на психику и сознание человека. 

9.  Опишите, как влияет воспитание на психику и сознание человека. 

10.  Опишите, как влияет взаимодействие и взаимоотношения с людьми на психику и 

сознание человека. 

11.  Опишите, как влияет образование на психику и сознание человека. 

12.  Охарактеризуйте внутренние источники угроз информационно-психологической 

безопасности. 

13.  Опишите восприимчивость к различным информационным воздействиям человека 

как предпосылку для возникновения угроз информационно-психологической безопасности. 

14.  Опишите внешние источники информационно-психологической опасности. 

15. Опишите проблему компьютеризации как источника информационно-

психологической опасности. 

16. Опишите особенности современных информационных технологий, которые являются 

источником информационно-психологической опасности. 

17. Какие средства могут обеспечить психологическую безопасность, когда влияют 

информационные источники. 

18. Выделите основные способы психологической защиты. 

19. Дайте характеристику ухода как способа психологической защиты от угроз 

информационно-психологической безопасности. 

20. Дайте характеристику блокировки как способа психологической защиты от угроз 

информационно-психологической безопасности. 

21. Дайте характеристику управления как способа психологической защиты от угроз 

информационно-психологической безопасности. 

22. Дайте характеристику затаивания как способа психологической защиты от угроз 

информационно-психологической безопасности. 
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23. Опишите факторы, которые способны усилить вероятность внушения в ситуации 

информационного влияния. 

24. Является ли эффективной профилактика социальных рисков, которые связаны с 

манипулятивным воздействием средств массовой информации в сети интернет. 

25. Что такое протестная деятельность? 

26. Опишите психологические особенности молодых людей, которые определяют их 

подверженность влияниям. 

27. Охарактеризуйте факторы, которые влияют на протестную активность молодых 

людей. 

28. Опишите особенности манипуляций, роли и характер манипуляторов в интернете. 

29. Современные механизмы манипулятивного воздействия на молодых людей. 

30. Опишите основные действия по предупреждению и профилактики негативного 

воздействия сети интернет. 

Примерные тестовые задания: 

1.  По мнению психологов, какую личность можно назвать устойчивой? Выделите ВСЕ 

правильные ответы. 

а)   личность способна произвести критический анализ 

б)   человек оценивает воспринимаемую информацию 

в)   человек принимает объективное решение, анализируя получаемую информацию 

г)   упорно добивается достижения поставленных целей 

2.  По мнению психологов, какие психологические особенности молодых людей 

определяют их подверженность влияниям? Отметьте ВСЕ ответы. 

а)  наличие ощущения групповой принадлежности и переживания чувства общности  

б) формирование личностного самоопределения и социальной идентичности 

в)  бунтарское настроение против мира взрослых и несправедливого социального 

устройство 

г)   наличие сомнений в дальнейшей перспективе. 

 

Тема 2.3. Психологическая безопасность образовательной среды 

1.  Обозначьте значимость психологической безопасности образовательной среды. 

2.  Выделите уровень психологической безопасности на уровне общества. 

3. Выделите уровень психологической безопасности на уровне локальной сферы 

обитания. 

4. Выделите уровень психологической безопасности на уровне личности. 

5.  Значение образования в обеспечении психологической безопасности. 

6.  Дайте характеристики экстремальной ситуации в образовании. 

7. Опишите особенности манипулирования людьми с использованием различных 

методов информационно-психологического воздействия. 

8. Опишите психологическую защищенность ребенка как основу формирования 

личностных качеств. 

9.   Дайте характеристику такого понятия как «опасность» в образовательной среде. 

10. Дайте характеристику такого понятия как «риск» в образовательной среде. 

11. Дайте характеристику такого понятия как «угроза» в образовательной среде. 

12. Охарактеризуйте факторы риска в образовательной среде. 

13. Охарактеризуйте особенности психологических угроз в образовательной среде. 

14. В чем заключается опасная особенность угроз? 

15. Опишите угрозы в образовательной среде, которые были выделены В.А, 

Сухомлинским. 

16. Какие факторы риска были выделены М. Безруких? 

17. Опишите внешние угрозы, которые деструктивно влияют на психологическую 

безопасность в образовательном учреждении. 

18. Опишите внутренние угрозы, которые деструктивно влияют на психологическую 

безопасность в образовательном учреждении. 
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19. Охарактеризуйте психологическое насилие как угрозу в образовательной среде. 

20. Охарактеризуйте содержание психологического насилия как угрозы в 

образовательной среде. 

21. Выделите причины психологического насилия в образовательной среде. 

22. Охарактеризуйте непризнание референтной значимости ребенка как угрозу в 

образовательной среде. 

23. Опишите функции референтной группы. 

24. Выделите особенности влияния реферетных групп на индивидуальные 

характеристики человека и социальной ситуации. 

25. Как вы понимаете, что такое норма как вариант поведения и какое влияние на их 

формирование оказывают референтные группы. 

26. Опишите отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном общении и 

основными характеристиками процесса взаимодействия всех участников образовательной 

среды как угрозу в образовательной среде. 

27. Выделите характер последствий отсутствия удовлетворенности у  ребенка 

личностно-доверительным общением и основными характеристиками процесса 

взаимодействия. 

28. Почему неразвитость системы психологической помощи в образовательном 

учреждении является угрозой для психологии безопасности образовательной среды? 

29. Почему эмоциональное выгорание педагогических сотрудников в образовательном 

учреждении является угрозой для психологии безопасности образовательной среды? 

30. Опишите технологии создания психологически безопасной образовательной среды. 

 

Примерные тестовые задания: 

1.  Обозначьте факторы риска в образовательной среде. Выберите ВСЕ правильные 

ответы. 

а)  недостаточное обеспечение преподавательскими кадрами 

б)  несформированность социальных и практических навыков, умений и опыта 

в)  несформированность представлений о профилактике психического и физического 

здоровья 

г)  низкая активность учащихся и педагогов. 

2. Выделите особенности влияния референтных групп на индивидуальные 

характеристики человека и социальной ситуации? Выберите ВСЕ правильные ответы. 

а)   референтные группы способствуют социализации индивида 

б) референтные группы играют важную роль в формировании самооценки и 

социальном сравнении 

в)   референтные группы являются механизмом соответствия общественным нормам 

г)  референтные группы определяют личностное развитие ребенка. 

Основная литература 

1. Акимова, Л. А.  Здоровьесберегающие технологии в школе: методика обучения и 

воспитания БЖД: учебник/ Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 336 с.  — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11987-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518595 

2. : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/317741 

Дополнительная литература 

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

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518895 

2. Душкина, М. Р.  Психология влияния в социальных коммуникациях: психологическое 

воздействие — методы и технологии: монография / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/518595
https://e.lanbook.com/book/317741
https://urait.ru/bcode/518895
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12739-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519117   

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

https://urait.ru/bcode/519117
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (написание рефератов 

и выполнение тестирований); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма текущего 

и рубежного 

контроля  

Вопросы/задания текущего и рубежного контроля 

 

1. Раздел 1. 

Введение в 

дисциплину 

«Психология 

безопасности» 

ОПК-4 Устный опрос 
1. Сформулируйте основное содержание такой отрасли, как психология 

безопасности.  

2. Обозначьте объект и предмет психологии безопасности. 

3. Почему в настоящее время люди стали легкомысленно относиться к 

опасности. 

4. Опишите объективные причины увеличения количества несчастных 

случаев. 

5. Сформулируйте современные задачи психологии безопасности. 

6. Опишите структуру психологии безопасности. 

7. Кто из авторов оказал значительное влияние на формирование 

категории «безопасность». 

Реферат (доклад) 
9. Психология безопасности как наука. Объект, предмет, основное 

содержание. 

10. Материально-технический прогресс и безопасность человека. 

11. Влияние технического оснащение деятельности человека на 

возникновение рисков. 

12. Основные задачи психологии безопасности в современном обществе. 

13. Основные исторические этапы возникновения психологии безопасности. 

14. Взгляды психологов на категорию «безопасность». 

15. Наука о риске в психологии безопасности. 

16. Перспективы развития психологии безопасности. 

17. Понятие пассионарности в психологии безопасности. 
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ОПК-9 Устный опрос 
1. Охарактеризуйте информационно-психологическую безопасность. 

2. Опишите основные подходы к пониманию природы безопасности. 

3. Охарактеризуйте первый подход к психологическим аспектам 

безопасности. 

4. Охарактеризуйте второй подход к психологическим аспектам 

безопасности. 

Реферат 
1. Основные причины снижения адаптационных возможностей человека 

в современном информационном пространстве. 

2. Изучение человеческого фактора в психологии безопасности. 

3. Культура о безопасности в психологии безопасности. 

4. Взгляды М.А. Котика в развитие психологии безопасности. 

5. Значение психодинамического подхода в развитии психологии 

безопасности. 

6. Значение гуманистического подхода в развитии психологии 

безопасности. 

7. Значение отечественных исследований в развитии психологии 

безопасности. 

8. Значение социокультурной концепции Л.С. Выготского на развитие 

психологии безопасности. 

9. Значение идей Л.С. Рубинштейна на развитие психологии 

безопасности. 

10. Значение экопсихологического подхода У. Брофенбренера на 

развитие психологии безопасности. 

11. Значение взглядов о влиянии среды на развитие человека А. Маслоу 

на развитие психологии безопасности. 

12. Значение взглядов о влиянии среды на развитие человека К. Роджерса 

на развитие психологии безопасности. 

13. Значение концепции жизнестойкости С. Мадди на развитие 

психологии безопасности. 

Тестирование 

(примеры) 

1. Почему, по мнению психологов, имеется большое количество несчастных 

случаев с людьми, когда значительное внимание уделяется технике 

безопасности? Отметьте ВСЕ ответы: 

а)  ухудшение физических качеств человека 

б)  усложнение технического оснащения окружающего мира 
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в)  человек постепенно адаптируется к опасности 

г)  стремление к риску 

2. Выделите цели культуры безопасности в организации. Отметьте ВСЕ 

правильные ответы: 

а)   разработка норм поведения 

б)  создание условий для рассмотрения вопросов безопасности 

в) выработка стиля и практических навыков  безопасного поведения на 

рабочем месте 

г)  формирование единого мнения к правилам безопасности. 

1. Почему, по мнению психологов, имеется большое количество несчастных 

случаев с людьми, когда значительное внимание уделяется технике 

безопасности? Отметьте ВСЕ ответы: 

а)  ухудшение физических качеств человека 

б)  усложнение технического оснащения окружающего мира 

в)  человек постепенно адаптируется к опасности 

г)  стремление к риску 

2. Выделите цели культуры безопасности в организации. Отметьте ВСЕ 

правильные ответы: 

а)   разработка норм поведения 

б)  создание условий для рассмотрения вопросов безопасности 

в)  выработка стиля и практических навыков  безопасного поведения на 

рабочем месте 

г)  формирование единого мнения к правилам безопасности. 
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2. 
Раздел 2. 

Психология 

безопасности в 

сферах 

ОПК-4 Компьютерное 

тестирование 

1.   Выделите характеристики, которые относятся к рациональному 

(адаптивному) поведению в чрезвычайных ситуациях? Выделите ВСЕ 

правильные ответы. 

а)  полный контроль состояния психики 

б)  управления эмоциями 

в)   нерациональное поведение 

г)   опасные для окружающих действия 

2.  Как стратегии поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

является естественным ответом организма на опасность или угрозу из-за 

выброса определенных гормонов? Выберите ВСЕ ответы.? 

а)  борьба 

б)  бегство 

в)  бездействие 

г)  стигматизация 

ОПК-9 Компьютерное 

тестирование 

1.  По мнению психологов, какую личность можно назвать устойчивой? 

Выделите ВСЕ правильные ответы. 

а)   личность способна произвести критический анализ 

б)   человек оценивает воспринимаемую информацию 

в)   человек принимает объективное решение, анализируя получаемую 

информацию 

г)   упорно добивается достижения поставленных целей 

2.  По мнению психологов, какие психологические особенности молодых 

людей определяют их подверженность влияниям? Отметьте ВСЕ ответы. 

а)  наличие ощущения групповой принадлежности и переживания чувства 

общности  

б) формирование личностного самоопределения и социальной идентичности 

в)  бунтарское настроение против мира взрослых и несправедливого 

социального устройство 

г)   наличие сомнений в дальнейшей перспективе. 

3.  Обозначьте факторы риска в образовательной среде. Выберите ВСЕ 

правильные ответы. 

а)  недостаточное обеспечение преподавательскими кадрами 

б)  несформированность социальных и практических навыков, умений и 
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опыта 

в)  несформированность представлений о профилактике психического и 

физического здоровья 

г)  низкая активность учащихся и педагогов. 

4. Выделите особенности влияния референтных групп на индивидуальные 

характеристики человека и социальной ситуации? Выберите ВСЕ 

правильные ответы. 

а)   референтные группы способствуют социализации индивида 

б)   референтные группы играют важную роль в формировании самооценки и 

социальном сравнении 

в)   референтные группы являются механизмом соответствия общественным 

нормам 

г)  референтные группы определяют личностное развитие ребенка. 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-4 
1. Объект, предмет, задачи и структура психологии 

безопасности. 

2. Охарактеризуйте основные положения авторов, которые 

являются основополагающими в психологии безопасности. 

3. Охарактеризуйте понятие «психологическая безопасность». 

4. Особенности стратегий поведения человека и его 

психического состояния в экстремальной и чрезвычайной ситуациях. 

5. Особенности поведения личности в толпе в экстремальных 

условиях. 

6. Особенности паники как характерного психологического 

состояния человека в экстремальных условиях. 

7. Особенности массового психоза как характерного 

психологического состояния человека в экстремальных условиях. 

8. Особенности экстремального и виктимного поведения 

человека. 

9. Понятие и основное содержание информационно-

психологической безопасности. 

10. Внешние и внутренние источники информационно-

психологической опасности. 

11. Профилактика социальных рисков, связанных с 

манипулятивным воздействием средств массовой информации в сети 

интернет. 

12. Психологическая безопасность образовательной среды. 

13. Психологические угрозы в образовательной среде. 

ОПК-9 
1. Диагностика и психологическая профилактика 

психологического насилия в образовательной среде (технологии и 

техники работы, примеры).   

2. Психологическое консультирование участников 

образовательного процесса по проблемам психологического насилия в 

образовательной среде (технологии и техники работы, примеры). 

3. Психологическая реабилитация «жертвы» психологического 

насилия в образовательной среде (технологии и техники работы, 

примеры). 

4. Психологическая коррекция поведения провокатора 

психологического насилия в образовательной среде (технологии и 

техники работы, примеры). 

5. Диагностика и психологическая профилактика негативных 

тенденций в референтных образовательных группах (технологии и 

техники работы, примеры).   

6. Психологическое консультирование участников 

образовательного процесса по проблемам выстраивания благоприятных 
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взаимоотношений в образовательной среде (технологии и техники 

работы, примеры). 

7. Психологическая реабилитация «отвергаемого» референтной 

группой в образовательной среде (технологии и техники работы, 

примеры). 

8. Психологическая коррекция взаимоотношений в 

образовательной среде (технологии и техники работы, примеры). 

9. Выстраивание диагностической и профилактической 

деятельности службы психологической помощи для снижения рисков в 

образовательном учреждении (технологии и техники работы, примеры).   

10. Выстраивание консультационной деятельности службы 

психологической помощи для снижения рисков в образовательном 

учреждении (технологии и техники работы, примеры).   

11. Выстраивание реабилитационной деятельности службы 

психологической помощи для снижения рисков в образовательном 

учреждении (технологии и техники работы, примеры).   

12. Выстраивание коррекционной деятельности службы 

психологической помощи для снижения рисков в образовательном 

учреждении (технологии и техники работы, примеры).   

13. Диагностика и психологическая профилактика 

эмоционального выгорания педагогических сотрудников в 

образовательной среде (технологии и техники работы, примеры).   

14. Психологическое консультирование педагогических 

сотрудников в ситуации эмоционального выгорания в образовательной 

среде (технологии и техники работы, примеры). 

15. Психологическая реабилитация педагогических сотрудников в 

ситуации эмоционального выгорания в образовательной среде 

(технологии и техники работы, примеры). 

16. Психологическая коррекция эмоционального выгорания 

педагогических сотрудников в образовательной среде (технологии и 

техники работы, примеры). 

17.  Диагностика эмоционального состояния человека в 

чрезвычайных и экстремальных состояниях (методы и методики работы, 

примеры).   

18. Психопрофилактика паники человека в экстремальной и 

чрезвычайной ситуациях  (технологии и техники работы, примеры). 

19. Психопрофилактика массового психоза в экстремальной и 

чрезвычайной ситуациях  (технологии и техники работы, примеры). 

20. Психологическая коррекция экстремального поведения 

человека (технологии и техники работы, примеры). 

21. Психологическая коррекция виктимного поведения человека 

(технологии и техники работы, примеры). 

22. Психологическая реабилитация человека, которые попали в 

экстремальную или чрезвычайную ситуацию (технологии и техники 

работы, примеры). 

23. Психологическое консультирование человека с 

экстремальным типом поведения человека (технологии и техники 

работы, примеры). 

24. Психологическое консультирование человека с виктимным 

типом поведения человека (технологии и техники работы, примеры). 

25. Диагностика и психологическая профилактика компьютерной 

зависимости в рамках информационно-психологической безопасности 

(технологии и техники работы, примеры).  
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26. Психологическая коррекция компьютерной зависимости в 

рамках информационно-психологической безопасности (технологии и 

техники работы, примеры).  

27. Психологическое консультирование по вопросам 

компьютерной зависимости в рамках информационно-психологической 

безопасности (технологии и техники работы, примеры).  

28. Работа психолога по формированию устойчивости молодых 

людей к манипулятивным действиям в сети Интернет. 

29. Работа психолога по формированию психологического 

благополучия (технологии и техники работы, примеры).  

30. Работа психолога по формированию социального 

благополучия (технологии и техники работы, примеры).   

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Акимова, Л. А.  Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности 

в образовательных организациях: учебник для вузов / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 336 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11985-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518594  

2. Бочарова, Н. И.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Обучение 

выживанию : учебное пособие для вузов / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08270-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515266. 

3. Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная безопасность: 

учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518183 

4. Лунева, Е. В.  Информационное обеспечение молодежной политики: учебное 

пособие для вузов / Е. В. Лунева. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14106-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519815 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Акимова, Л. А.  Здоровьесберегающие технологии в школе: методика обучения и 

воспитания БЖД: учебник/ Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 336 с.  — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11987-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518595 

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

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518895 

3. Душкина, М. Р.  Психология влияния в социальных коммуникациях: 

психологическое воздействие — методы и технологии: монография / М. Р. Душкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Актуальные монографии). — 

https://urait.ru/bcode/518594
https://urait.ru/bcode/515266
https://urait.ru/bcode/518183
https://urait.ru/bcode/519815
https://urait.ru/bcode/518595
https://urait.ru/bcode/518895
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ISBN 978-5-534-12739-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519117   

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

https://urait.ru/bcode/519117
https://urait.ru/
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Работа во время проведения практического занятия: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru 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/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, тестирование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о путях 

становления и развития социальной психологии как отрасли психологического знания, раскрытие 

содержания важнейших отечественных и зарубежных социально-психологических направлений и 

научных школ, в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями, 

представление вклада отдельных ученых – социальных психологов в развитие психологической мысли.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение знаниями по истории социально-психологического знания; 

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

социальной психологии; 

3. Знакомство с основными понятиями социальной психологии в их историческом 

развитии.  

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК – 1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

УК – 1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК – 1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знает: информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Умеет: предлагать 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации. 

Владеет: навыками 

выбора 

оптимального 

варианта решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

ОПК-1.1. Знает 

методологические основы 

планирования, организации и 

проведения научного 

исследования в психологии. 

Знать: 

методологические 

основы 

планирования, 

организации и 
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сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.2. Умеет планировать, 

организовывать и осуществлять 

научное исследование в 

психологии. 

ОПК-1.3. Владеет 

теоретическими, эмпирическими 

и статистическими методами 

научного исследования в 

психологии. 

проведения 

научного 

исследования в 

области 

зоопсихологии и 

сравнительной 

психологии. 

Уметь: планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

научное 

исследование в 

области 

зоопсихологии и 

сравнительной 

психологии. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50 50  

Лекционные занятия 24 24  

Практические занятия 24 24  

     Консультации 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 76 76  

Контроль промежуточной аттестации 18 18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Место социальной 

психологии в системе научного знания 
42 25 16 8 8  

Тема 1.1. Объект и предмет 

социально-психологического знания 
21 12 8 4 4  

Тема 1.2. Особенности исторического 

развития социальной психологии в 

России. 

21 13 8 4 4  

Раздел 2. История формирования 

социально-психологических идей 
42 25 16 8 8  

Тема 2.1. Развитие социально-

психологических идей в философских 

школах древности, средневековья и 

нового времени. 

21 12 8 4 4  

Тема 2.2. Социальные и теоретические 

предпосылки выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. 

21 13 8 4 4  

Раздел 3. Формирование основных 

теоретических подходов в 

социальной психологии 

42 26 18 8 8  

Тема 3.1. Начало экспериментального 

развития социальной психологии в 

США в первые годы XX в. 

21 13 9 4 4 1 
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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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Тема 3.2. Активизация социальной 

психологии  после второй мировой 
21 13 9 4 4 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

Тема 1.1. Объект и предмет социально-психологического знания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пограничный характер социальной психологии как результат ее «двойного» статуса - 

одновременного происхождения из психологии и социологии. Специфика границ социальной 

психологии с «родительскими» дисциплинами. Отсутствие единого понимания предмета 

социальной психологии. Рабочее определение социальной психологии. 

Тема 1.2. Особенности исторического развития социальной психологии в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности исторического развития социальной психологии в России. Два этапа 

дискуссии о предмете социальной психологии. Современные представления о предмете: «две» 

или «три» социальные психологии. Взаимоотношения социальной психологии с другими 

разделами психологического знания. Функции социальной психологии в обществе. 

Соотношение фундаментального и прикладного аспектов социальной психологии на 

современном этапе развития общества в России. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Место социальной психологии в системе научного знания 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Особенности исторического развития социальной психологии в России.  

2. Два этапа дискуссии о предмете социальной психологии.  

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

4. На основании критического анализа источников и синтеза информации подготовьте 

ответ на следующий вопрос: Взаимоотношения социальной психологии с другими разделами 

психологического знания.  

5. Функции социальной психологии в обществе, определяемые в специальной 

литературе по предмету. 

6. На основании критического анализа источников и синтеза информации 

сформулируйте соотношение фундаментального и прикладного аспектов социальной 

психологии на современном этапе развития общества в России. 

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

составьте таблицу этапов развития социально-психологического знания в России, укажите 

изменения в предмете социальной психологии и определение ее места в системе общественно-

политических наук. 

8. Первые социально-психологические теории. 

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

составьте таблицу этапов развития социально-психологического знания в России, укажите 

изменения в предмете социальной психологии и определение ее места в системе общественно-

политических наук. 

10. На основании критического анализа источников и синтеза информации подготовьте 

ответ на следующий вопрос: Взаимоотношения социальной психологии с другими разделами 

психологического знания.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ 

Тема 2.1. Развитие социально-психологических идей в философских школах 

древности средневековья и нового времени. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие социально-психологических идей в философских школах древности.  

Становление идей религиозной общины,  предпосылки появления идей соборности в 

средневековой философии и теологии.  Развитие социально-психологических идей в 

философских школах нового времени. Место социально-психологического знания в 

социологических концепциях XIX века. 

Тема 2.2. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Первые попытки создания социально-психологических теорий: 

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

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

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

экспериментальной практики. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: История формирования социально-психологических идей  

Форма практического задания: контрольная работа  

Темы контрольных работ 

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

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

средневековой философии и теологии.   

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

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

5. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

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

своего развития? 

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

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

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

7. Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие экспериментальной 

практики. 

8. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

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

своего развития? 

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

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

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

10. Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие 

экспериментальной практики. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В 

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 3.1. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в 

первые годы XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые годы XX 

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

лабораторного эксперимента как основного метода. Роль позитивистской философии в утрате 
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интереса к теоретическому знанию. Возрастание значения прикладных исследований и их 

специфика в США. 

Тема 3.2. Активизация социальной психологии  после второй мировой 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

разработке теорий. Обозначение основных теоретических ориентации: бихевиоризм, 

психоанализ, когнитивизм, интеракционизм. Активизация социальной психологии в Европе 

после второй мировой войны и современная полемика между европейской и американской 

традициями в социальной психологии. Поиски «новой парадигмы» для социальной психологии 

XXI в. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Формирование основных теоретических подходов в 

социальной психологии  

Форма практического задания: контрольная работа  

Темы контрольных работ 

1. Формирование основных теоретических подходов в социальной психологии 

2. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые 

годы XXв. 

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

исследования и лабораторного эксперимента как основного метода.  

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

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

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

к разработке теорий.  

7. Обозначение основных теоретических ориентации: бихевиоризм, психоанализ, 

когнитивизм, интеракционизм. 

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

современная полемика между европейской и американской традициями в социальной 

психологии.  

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной 

работы 
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Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Место социальной 

психологии в системе научного 

знания 

25 Самостоятельное изучение 

тем раздела 

Раздел 2. История формирования 

социально-психологических идей 

25 Самостоятельное изучение 

тем раздела 

Раздел 3. Формирование 

основных теоретических 

подходов в социальной 

психологии 

26 Самостоятельное изучение 

тем раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Особенности исторического развития социальной психологии в России.  

2. Два этапа дискуссии о предмете социальной психологии.  

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

4. Взаимоотношения социальной психологии с другими разделами психологического знания. 

Функции социальной психологии в обществе.  

5. Соотношение фундаментального и прикладного аспектов социальной психологии на 

современном этапе развития общества в России.  

6. Современная социальная психология: сильные и слабые стороны.  

7. Предмет социальной психологии: личность или группа?  

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

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

10. Поиск корней социальной психологии: психология или социология? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535873  
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2. Векилова, С. А.  История психологии : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536751  

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

С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/514552  

Дополнительная литература 

1. Константинов, В. В.  История психологии. Тесты : учебное пособие для вузов / 

В. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 18 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15510-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543938  

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

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

2024. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540835  

3. Макарова, И. В.  Общая психология : учебное пособие для вузов / И. В. Макарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01213-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535567  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

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

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

средневековой философии и теологии.   

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

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

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

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

обоснованием своего мнения).  

6. Проблемы изменения установки: влияние личности или ситуации?  

7. Социальный стереотип: позитивное или негативное явление?  

8. Процесс межгруппового восприятия: основные феномены 

9. Первые попытки создания социально-психологических теорий:  

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

б) подход В. Вундта; 

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

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — 

https://www.urait.ru/bcode/514552
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535873  

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

С. А. Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536751  

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

С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/514552  

Дополнительная литература 

1. Константинов, В. В.  История психологии. Тесты : учебное пособие для вузов / 

В. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 18 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15510-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543938  

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

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

2024. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540835  

3. Макарова, И. В.  Общая психология : учебное пособие для вузов / И. В. Макарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01213-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535567  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Формирование основных теоретических подходов в социальной психологии 

2. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые 

годы XXв. 

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

исследования и лабораторного эксперимента как основного метода.  

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

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535873  

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

С. А. Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 324 с. — (Высшее 

https://www.urait.ru/bcode/514552
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образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536751  

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

С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/514552  

Дополнительная литература 

1. Константинов, В. В.  История психологии. Тесты : учебное пособие для вузов / 

В. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 18 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15510-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543938  

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

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

2024. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540835  

3. Макарова, И. В.  Общая психология : учебное пособие для вузов / И. В. Макарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01213-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535567  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

https://www.urait.ru/bcode/514552
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 
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Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Место 

социальной 

психологии 

в системе 

научного 

знания 

УК-1 

ОПК-1 

Компьютерное 

тестирование 

1. Выберите правильный ответ, социальная психология- это 

А) это область психологии, изучающая психологические явления и 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные 

включением их в социальные группы, а так же психологические 

характеристик самих этих групп. 

Б) научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, 

развития и функционирования психики 

В) отраслью медицины, назначением которой является распознавание и 

лечение психических расстройств, и психотерапией, занимающейся 

вопросами лечебного воздействия на психику и через психику на 

организм, направленного на избавление человека от проблем 

эмоционального, личностного, социального характера. 

Г) все варианты верны. 

2. Выберите правильный ответ, социальная психология как 

самостоятельная отрасль научного знания начала формироваться. 

А) в середине 17 в. 

Б) в конце 18 в. 

В) в конце 19 в. 

Г) в середине 20 в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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3. Выберите правильный ответ, объектом социальной психологии 

являются. 

 

А) индивид. 

Б) ребенок. 

В) конфликты в социуме. 

Г) сообщества людей. 

4. Выберите правильный ответ, объективно существующие 

устойчивые, периодически повторяющиеся, причинно-следственные 

зависимости социально-психических явлений - это 

А) социально-психологические закономерности. 

Б) философские закономерности. 

В) социально-психологические факторы. 

Г) нет правильных вариантов. 

5. Выберите правильный ответ, механизмы, с помощью которых 

совершается действие закономерностей, и происходят переходы от 

причины к следствию. 

А) социально-психологические механизмы. 

Б) социально-психологические факторы. 

В) социально-психологические закономерности. 

Г) все варианты верны. 

6. Выберите правильный ответ, присущие сообществам и человеку в 

них, особые психологические факты, закономерности и механизмы, 

называются  

А) философскими явлениями. 

Б) объектом социальной психологии. 

В) педагогическими явлениями. 

Г) социально-психологическими явлениями. 

7. Выберите правильный ответ, в структуре предмета социальной 
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психологии выделяют следующие аспекты 

А) социальные группы. 

Б) психология больших социальных групп и движений. 

В) личность в группе и общении. 

Г) все варианты верны. 

8. Выберите правильный ответ, индивидуальный уровень анализа 

обычно используется в… 

А) возрастной психологии. 

Б) психологии личности. 

В) в философии. 

Г) социальной психологии  

9. Выберите правильный ответ, личность изучается 

А) только в группе. 

Б) только в социуме. 

В) только в обществе. 

Г) все варианты верны. 

10. Выберите правильный ответ, важнейшими факторами 

формирования личности выступают  

А) природно-географическая среда. 

Б) природно-географическая среда и общество. 

В) общество. 

Г) нет правильных вариантов. 

11. Выберите правильный ответ , общество в совокупности всех его 

проявлений - это 

А) макросреда. 

Б) микросреда. 

В) макрогруппа. 

Г) микрогруппа. 

12. Выберите правильный ответ, группа, микрогруппа, семья ит.д – это 
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А) макросреда. 

Б) микросреда. 

В) макрогруппа. 

Г) все варианты верны. 

13. Выберите правильный ответ, основоположником отечественной 

социально-психологической мысли был  

А) И. В. Павлов. 

Б) А.С. Макаренко. 

В) Н.К. Михайловский. 

Г) все варианты верны. 

14. Выберите правильный ответ, принцип объективности заключается в 

А) в достоверности знания, полученного в социально-психологических 

исследованиях. 

Б) заключается в том, что социальная психология, находясь на стыке 

социологии и психологии, занимается изучением психологических 

проблем 

В) в том, что среда, активность, проявляющаяся в общении и 

совместной деятельности, во взаимодействии оказывают влияние на 

социально-психологические явления, наблюдающиеся в различных 

группах. 

Г) все варианты верны. 

15. Выберите правильный ответ, вид научного исследования, 

проводимое с целью установления в поведении и деятельности людей 

психологических закономерностей, обусловленных фактом включения в 

социальные группы, а также психологических характеристик самих этих 

групп - это 

А) социально-психологический метод. 

Б) задачи социально-психологического исследования. 

В) Социально-психологическое исследование. 
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Г) причины просоциального поведения. 

2. Раздел 2. 

История 

формирован

ия 

социально-

психологиче

ских идей 

УК-1 

ОПК-1 

Компьютерное 

тестирование 

1.Выберите правильный ответ, источники информации в социальной 

психологии 

А) характеристики реального поведения и деятельности людей и групп. 

Б) характеристики индивидуального и группового сознания . 

В) характеристики продуктов человеческой деятельности - 

материальной и духовной. 

Г) все варианты верны. 

2. Выберите правильный ответ, область знания, изучающая средства, 

предпосылки и принципы организации и построения теоретической и 

практической деятельности – это 

А) антропометрия. 

Б) методология. 

В) социальное взаимодействие. 

Г) принцип социальной психологии. 

3. Выберите правильный ответ, что относится к видам методов 

социальной психологии: 

А) наблюдение. 

Б) опрос. 

В) тестирование. 

Г) все варианты верны. 

4. Выберите правильный ответ, метод социальной психологии, 

предназначенный для оценки взаимоотношений между двумя и более 

факторами, которые называются «переменными» и не контролируются 

исследователем называется… 

А) метод наблюдение. 

Б) социометрия. 

В) корреляционное исследование. 
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Г) шкалирование. 

5. Выберите правильный ответ, один из древнейших методов, 

состоящий в преднамеренном восприятии явлений окружающей среды с 

целью сбора данных определенного рода. 

А) метод наблюдение. 

Б) социометрия. 

В) шкалирование. 

Г) метод опроса. 

6. Выберите правильный ответ, отличия научного наблюдения от 

обыденного 

А) целенаправленность. 

Б) четкая схема. 

В) четкая фиксация результатов восприятия. 

Г) все варианты верны. 

7. Выберите правильный ответ, метод целенаправленного получения 

информации о социально-психологических явлениях путем заочного или 

очного общения практического психолога с опрашиваемым. 

А) метод обработки информации. 

Б) опрос. 

В) социометрия. 

Г) все варианты верны. 

8. Выберите правильный ответ, каковы типы опросов бывают: 

А) интервьюирование и анкетирование. 

Б) шкалирование и разлинеивание. 

В) только устный тип опроса. 

Г) все варианты верны. 

9. Выберите правильный ответ, вербальный непосредственный опрос, в 

котором психолог (интервьюер) стремится получить информацию от 

опрашиваемого (респондента) или группы лиц - это 
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А) анализ документов. 

Б) метод социометрического исследования межличностных отношений 

в группе. 

В) интервью.  

Г) метод наблюдения. 

10. Выберите правильный ответ, метод, с помощью которого психолог 

(анкетер) получает информацию от респондентов опосредованно с 

помощью анкеты (вопросника), составленной определенным образом в 

соответствии с целями исследования – это 

А) анкетирование.  

Б) анализ документов. 

В) метод наблюдения. 

Г) нет правильных вариантов. 

11. Выберите правильный ответ, к способам анкетирования относят: 

А) рассылка анкет по почте. 

Б) распространение анкет в СМИ. 

В) вручение анкет по месту жительства или работы. 

Г) все варианты верны. 

12. Выберите правильный ответ, в основе какого метода лежит 

специфическая обработка информации, представленной в каких-либо 

документах (рукописном или печатном текстах, рисунках, кинопленке и т. 

д). 

А) метода интервью. 

Б) анализа документов. 

В) метода наблюдения. 

Г) метода анкетирования. 

13. Выберите правильный ответ, стандартизованное, обычно 

ограниченное во времени испытание, с помощью которого измеряется 

уровень развития или степень выраженности некоторых психических 
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свойств личности, групп или общностей – это 

А) метод шкалирование. 

Б) тестирование. 

В) метода наблюдения. 

Г) Экспериментальное исследование. 

14. Выберите правильный ответ, метод социальной психологии, 

разработанный Дж. Морено, для количественного выражения структуры 

межличностных отношений в группе, исходя из числа и характера 

взаимных выборов ее членов по определенному социометрическому 

критерию. 

А) метод шкалирование. 

Б) тестирование. 

В) наблюдение. 

Г) социометрия. 

15. Выберите правильный ответ, какова цель социометрической 

процедуры… 

А) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе 

Б) выявление авторитета членов группы по признакам симпатии-

антипатии, где на крайних полюсах оказываются «лидер» группы и 

«отвергнутый» 

В) обнаружение внутригрупповых, сплоченных неформальных 

образований, и их лидеров. 

Г) все варианты верны. 

16. Выберите правильный ответ, положение, занимаемое индивидом в 

системе межличностных отношений, определяющих его обязанности, 

права и привилегии. 

А) самоутверждение. 

Б) ролевая ориентация. 

В) социальный статус.  



 

27 

Г) социально-психологическая адаптация. 

3. Раздел 3. 

Формирова

ние 

основных 

теоретическ

их подходов 

в 

социальной 

психологии 

УК-1 

ОПК-1 

Компьютерное 

тестирование 

1. Выберите правильный ответ, общение, которое осуществляется 

посредством речи и является прерогативой человека – это 

А) невербальное общение. 

Б) вербальное общение. 

В) деловое общение. 

Г) все варианты верны. 

2. Выберите правильный ответ, невербальное общение не включает в 

себя… 

А) визуальный контакт. 

Б) сенсорные или телесные контакты.  

В) жесты и пантомимику 

Г) эффект восприятия. 

3. Выберите правильный ответ, с помощью невербальных средств 

общения передается около 

А) 5–25 % информации.  

Б) 15–30 % информации.  

В) 55–65 % информации.  

Г) 80 % информации.  

4. Выберите правильный ответ, слова с закрепленными за ними 

значениями – это 

А) невербальные средства общение. 

Б) вербальное средства общение. 

В) деловое средства общение. 

Г) нет правильных вариантов. 

5. Выберите правильный ответ, бессознательная, спонтанная форма 

включения личности в сопереживание общего психического состояния с 

большой группой людей одновременно, а также способ воздействия, 
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приводящий к подобному состоянию – это 

А) заражение. 

Б) внушение. 

В) убеждение.  

Г) подражание.  

6. Выберите правильный ответ, социально-психологический механизм 

общения, строящийся на системе логических доказательств, 

ориентированных на критически настроенную личность – это 

А) заражение. 

Б) внушение. 

В) убеждение.  

Г) подражание.  

7. Выберите правильный ответ, модель поведения личности, 

направленная на выполнение прав и обязанностей, соответствующих 

принятым нормам и обусловленная статусом. 

А) самоутверждение. 

Б) социальная роль. 

В) ролевой конфликт. 

Г) социально-психологическая адаптация. 

8. Выберите правильный ответ, поведенческий акт,  социальные 

действия, поступок, деяние все – это 

А) структура социального поведения. 

Б) виды социальных ролей в зависимости от норм и ожиданий. 

В) нормативная структура исполнения социальной роли. 

Г) основные характеристики роли. 

9. Выберите правильный ответ, как иначе можно назвать социальную 

установку 

А) этюд. 

Б) дебют. 
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В) аттитюд. 

Г) нет верных ответов. 

10. Выберите правильный ответ, к функциям аттитюда не относится: 

А) автомативная. 

Б) адаптивная. 

В) защитная. 

Г) пролонгированная. 

11. Выберите правильный ответ, любая форма поведения, нацеленного 

на оскорбление или насильственного причинения вреда другому живому 

существу- это 

А) агрессия. 

Б) изоляция. 

В) регрессия. 

Г) интеллектуализация. 

12. Выберите правильный ответ, коммуникация — это 

А) непрямое нанесение физического вреда 

Б) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 

В) организация взаимодействия между общающимися индивидами. 

Г) обмен информацией между общающимися индивидами. 

13. Выберите правильный ответ, столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 

оппонентов или субъектов взаимодействия – это 

А) изоляция. 

Б) конфликт. 

В) регрессия. 

Г) адаптация. 

14. Выберите правильный ответ, конфликт- это 

А) столкновение противоположных взглядов, интересов. 

Б) процесс и результат социального развития человека. 



 

30 

В) оптико-кинетическая система знаков. 

Г) нет верных вариантов. 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1  1. История социальной психологии: ее предмет и научный статус 

2. Связь социальной психологии с другими науками 

3. Этапы развития социальной психологии 

4. Описательный этап: зарождение социально - психологического 

знания 

5. Развитие социальной психологии в Античный период 

6. Социоцентрическая теория Платона 

7. Эгоцентрическая теория Аристотеля 

8. Развитие социальной психологии в эпоху Средневековья 

9. Развитие социальной психологии в эпоху Возрождения 

10. Психологические воззрения Макиавелли, Ж. Руссо, И. Канта, 

Д. Дидро: теория «плохого» и «хорошего» человека. 

11. Теория эволюции Ч. Дарвина как предпосылка преобразования 

социальной психологии 

12. Этап становления социально - психологического знания: 

теоретические подходы в развитии западной социальной психологии 

13. Теории «психологии народов» в научных трудах X. 

Штейнталя, М. Вундта 

14. Теория «доминирующего фактора» в исследованиях Г. Тарда, 

Г. Лебона, Э. Дюркгейма 

15. Теория инстинктов социального поведения У. Мак - Дугалла 

16. Методологический кризис в социальной психологии: 

появление концепций направлений в социальной психологии 

ОПК-2 17. Психодинамический подход 3. Фрейда 

18. Экспериментально - теоретический этап в развитии западной 

социальной психологии: предмет изучения, методы исследования, 

достижения 

19. Социокультурный подход Э. Росса 

20. Поведенческий подход и его представители 

21. Теория социального научения А. Бандуры 

22. Феноменологический подход ( «теория поля») К. Левина 

23. Экзистенциально - гуманистический подход и его 

представители 
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24. Маслоу 

25. Теоретические концепции К. Роджерса, В. Франкла, Р. Мея 

26. Теоретические подходы в развитии отечественной социальной 

психологии 20-е г. XX века 

27. Культурно - историческая теория развития психики Л. 

Выготского 

28. Теория установки Д. Узнадзе 

29. Развитие отечественной социальной психологии во второй 

половине XX века 

30. Основные факторы, определяющие развитие социальной 

психологии 

31. Принципы развития социальной психологии 

32. Категории социальной психологии, влияющие на развитие 

науки 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535873  

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

С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 324 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/536751  

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

С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/514552  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Константинов, В. В.  История психологии. Тесты : учебное пособие для вузов / 

В. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 18 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15510-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/543938  

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

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

https://www.urait.ru/bcode/514552
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2024. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540835  

3. Макарова, И. В.  Общая психология : учебное пособие для вузов / И. В. Макарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01213-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535567  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

https://urait.ru/
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

тестирований, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о предмете, методах и задачах психологии как науки, ее основных категориях, месте 

среди других наук о человеке, о психологических особенностях личности, закономерностях её 

деятельности, об исторически сложившихся и современных подходах к решению 

психологических проблем жизни и деятельности человека, его развития. Формирование 

системных знаний о психике человека, психических познавательных процессах, личности, 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать умение анализировать и интегрировать в свою профессиональную 

деятельность результаты, полученные коллегами и опубликованные в научных и научно-

практических исследованиях. 

2.  Формирование творческого и критического научного мышления. 

3. Формирование навыков осмысления окружающей действительности и 

профессиональных задач с опорой на категориальный аппарат научной и практической 

психологии. 

4. Сязать теоретические знания студентов с практическими проблемами и 

психологическими методами их решения.  

5. Формирование навыков подбирать релевантные методы сбора, анализа и 

интерпретации данных. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1.  

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

 

 

ОПК-1.1 

Знает методологические 

основы планирования, 

организации и 

проведения научного 

исследования в 

психологии 

 

ОПК -1.2 

Умеет планировать, 

организовывать и 

осуществлять научное 

исследование в 

Знать: 

Актуальные состояния 

изучаемой проблемы с 

помощью изучения и 

реферирования научных 

источников; 

 

Уметь: 

Разрабатывать план 

научного исследования в 

соответствии с 

выдвигаемой гипотезой; 

Подбирать релевантные 
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психологии 

 

ОПК - 1.3 

Владеет 

теоретическими, 

эмпирическими и 

статистическими 

методами научного 

исследования в 

психологии  

методы сбора, анализа и 

интерпретации данных 

  

 ПК-1. 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

проведение 

комплексных 

диагностических 

мероприятий с 

целью выявления, 

измерения и 

оценки 

индивидуально-

психологических 

личностных 

особенностей, 

характеристик и 

свойств 

коллективов, 

определенных 

видов 

деятельности. 

ПК-1.1. Подбор методов 

сбора и обработки 

данных в соответствии с 

целью исследования 

ПК-1.2. Составление 

плана психологического 

исследования 

ПК-1.3. Проведение 

индивидуальной и 

групповой диагностики 

 

Знать: 

Методы сбора и обработки 

данных в соответствии с 

целью исследования 

 

Уметь: 

Составлять план 

психологического 

исследования. Проводить 

индивидуальные и 

групповые диагностики 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50   50  

Лекционные занятия 24   24  

Практические занятия 24   24  

     Консультации  2   2  
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
76   76  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен   Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
144   144  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Введение в общую 

психологию 
63 38 25 12 12  

Тема 1.1. Психология как наука: 

предмет и задачи 
7 6 2 1 1  

Тема 1.2. Развитие представлений о 

предмете психологии. Представления 

древних философов о душе 

7 4 2 1 1  

Тема 1.3 Психология сознания 

7 4 3 2 2  

Тема 1.4 Становление психологии как 

науки. Естественнонаучная парадигма 

в психологии. 

7 4 3 1 1  
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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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Тема 1.5 Исторический смысл 

психологии кризиса. 7 4 3 1 1  

Тема 1.6 Основные психологические 

школы. Психология как наука о 

поведении. Психоанализ. 
7 4 3 2 1  

Тема 1.7 Культурно–историческая 

парадигма в психологии. 7 4 3 1 2  

Тема 1.8 Современные представления 

о предмете психологии. Понятия о 

психическом отражении. 

7 4 3 1 1  

Тема 1.9 Методы психологии. 
7 4 3 2 2  

Раздел 2. Познавательная сфера 

личности 
63 38 25 12 12 2 

Тема 2.1. Психология 

познавательного развития. 7 6 2 1 1  

Тема 2.2. Проблема аффекта и 

интеллекта в психологии. 7 4 2 1 1  

Тема 2.3. Общая характеристика 

внимания. 7 4 3 2 2  

Тема 2.4. Теории внимания. 

Исследование и развитие внимания. 7 4 3 1 1  

Тема 2.5. Ощущение. Виды и 

свойства ощущений. 7 4 3 1 1  

Тема 2.6. Восприятие. Виды и 

свойства восприятия. 7 4 3 2 1  
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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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Тема 2.7. Теории восприятия. 

Восприятие и деятельность. 7 4 3 1 2  

Тема 2.8. Психология памяти. Виды и 

процессы памяти. 7 4 3 1 1  

Тема 2.9. Память и деятельность. 

Исследование памяти. Развитие 

памяти. 

7 4 3 2 2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ  

Тема 1.1. Психология как наука: предмет и задачи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение психологии как науки. Соотношение житейских и научных 

психологических знаний. Основные функции психики: отражение и регуляция деятельности. 

Предмет и объект общей психологии. Система феноменов, изучаемых психологической 

наукой. Психические процессы, свойства, состояния. 

Атрибуты психического: рефлективность, субъективность, эвидентность, 

субстантивпрованность, интеллекциональность. 

Структура психологической науки. Принципы классификации отраслей психологии.  

Задачи психологии: теоретический и практический аспекты. 

Методы психологического исследования. 
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Тема 1.2. Развитие представлений о предмете психологии. Представления древних 

философов о душе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Закономерности развития психологической науки. Обусловленность развития 

психологии потребностями общественно-исторического развития. 

Представления древних философов о душе. Душа как особая сущность. 

Взаимоотношения души и тела. Анимизм и гилозоизм как исторически первые учения о душе. 

Душа как предмет изучения: материалистический и идеалистический подходы. Идеи 

развития как «логоса» (Гераклит), причинности (Демокрит), организации (Анаксагор).  

Понятия о душе как созерцательнице идей (Сократ, Платон). Личность как 

конфликтующая структура. 

Душа как форма тела. Преобразование принципов организации, развития, причинности 

(Аристотель). 

Тема 1.3. Психология сознания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние философского направления Нового времени на становление психологии 

сознания (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Ф.Бэкон, Г. Лейбниц, Д. Локк). 

Развитие психологии сознания в XVIII – XIX веках (Д. Толанд, Д. Гартли, Д. Пристли, А. 

Бэк, Г.Спенсер, Ч. Дарвин, Д.Дидро, К. Гельвеций, В. Вундт, В. Джемс). 

Факты сознания. Задачи психологии сознания. Свойства сознания. Элементы сознания. 

Метод интроспекции. 

Тема 1.4. Становление психологии как науки. Естественнонаучная парадигма в 

психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Естественнонаучные предпосылки становления психологии как науки. Влияние идей 

дарвинизма на психологию. Достижения физиологии головного мозга. Оформление 

психофизики (Э. Вебер, Г. Фехнер, В. Дондерс), психометрии, экспериментальной 

психофизиологии (Г. Гельмгольц, Э.Пфлюгер). 

Программы естественнонаучной перестройки психологии (В. Вундт, И.М. Сеченов). 

Организация первых психологических лабораторий. Переход к экспериментальному изучению 

ощущений и восприятия, ассоциаций, памяти и мышления (Г. Эббингауз, Э. Торндайк, Ф. 

Гальтон, А. Бинэ). 

Тема 1.5. Исторический смысл психологии кризиса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие кризиса. Смысл психологического кризиса (10-30 –е годы ХХ века). 

Особенности современного кризиса в психологии. Причинная обусловленность смены и 

развития идей; возникновение и гибель понятий. Необходимость исторического подхода для 

общей психологии: невозможность понимания современных психологических проблем без 

знания истории их появления; понимание психических функций современного человека без 

знания истории их возникновения. Обоснование принципа историзма в работе К.Г. Юнга 

«Проблема души современного человека». 

Тема 1.6. Основные психологические школы. Психология как наука о поведении. 

Психоанализ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Психология поведения и ее отношение к сознанию. Требование объективного метода. 

Рефлексия, ее развитие (В.И. Павлов. Б.М. Бехтерев и др.). Программа бихевиоризма, его 

развитие (Д. Уотсон, Э. Толмен, Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.). 

Неосознаваемые процессы как предмет психологического анализа. Представления о 

бессознательном (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер). Методы психоанализа. Неофрейдизм. 

Тема 1.7. Культурно-историческая парадигма в психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культурно-историческая парадигма в развитии психологического знания. Теория 

развития высших психических функций (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович и др.). 

Творческий путь Л.С. Выготского. Л.С. Выготский как методолог отечественной 

психологии. 

Высшие психические функции и их свойства. Проблема опосредования. Решение 

проблемы целостности. Системное и смысловое строение сознания. Превращение 

интерпсихологических отношений в интрапсихологические. Качественное отличие онтогенеза 

человека от индивидуального развития животных. 

Проблема обучения и развития в концепции Л.С. Выготского. Зона ближайшего 

развития. Л.С. Выготский о соотношении процессов развития и распада в психике человека. 

Тема 1.8. Современные представления о предмете психологии. Понятия о 

психическом отражении 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет психологии. Основные этапы становления психологии как науки. Основные 

функции психики: отражение и регуляция деятельности. Основные форма проявления психики 

и их взаимосвязь (процессы. Свойства, состояния). 

Атрибуты психического (рефлективность, эвидентность, субъективность, 

субъстантированность, интенциональность). 

Психология в системе наук. Основные отрасли психологии и задачи психологической 

практики. Отличия научной и житейской психологии. 

Структура современной психологии. Психология ХХ века. Взаимоотношение областей 

психологического исследования. Области исследования, определяющие основное направление 

психологической теории.  

Развитие классификационных схем и психология. Классификационные схемы. 

Психологизация классификационных схем науки. Место психологии в нелинейной объектно-

ориентированной классификации Б.М. Кедрова. Предметные связи психологии. 

Методологические основы психологии. 

Тема 1.9. Методы психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема метода психологического исследования. Что значит мыслить и видеть 

психологически? Субъективная и объективная реальность в психологическом исследовании. 

Соотношение понятий: методология – метод – методика. Варианты классификаций методов 

психологии: по цели (психодиагностические, психокоррекционные). Обработки данных, 

аналитико-синтетические); по форме (теоретические, эмпирические). Классификация методов 

по Б.Г. Ананьеву: 

Организационные; 

Эмпирические; 

Методы обработки данных; 

Интерпретационные. 
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История метода интроспекции и его значение для современной психологии. 

Эксперимент. Его виды. Тест. Понятие о ЗБР. Социально-психологический норматив и 

статистическая норма. Проблема объективности метода. 

Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные условия его применения на 

практике. Значение математики для получения достоверных психологических знаний. 

Внедрение вычислительной и другой техники в психологический эксперимент. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия «Введение в общую психологию».  
Форма практического задания: дискуссии; практикум по решению задач; 

практический практикум. 

Тема № 1 Психология как наука: предмет и задачи 

Основные понятия: активность, отражение, психика, психология, психические процессы, 

психические свойства, психические состояния. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение психологии, ее объект, предмет, задачи и принципы. 

2. Основные исторические этапы развития психологической науки. 

3. Современная психология и ее место в системе наук. Структура современной 

психологии. 

4. Принципы классификации отраслей психологии. Фундаментальные и прикладные 

отрасли психологии. 

5. Общие и специальные отрасли психологии. 

6. Задачи психологии: теоретический и практический аспекты психологии. 

7. Понятия о принципах психологической науки. 

8. Вклад С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева в разработку принципов психологической 

науки. 

9. Психология как система развивающихся наук. Место психологии в системе 

современного человекознания. 

10. Перспективы развития психологии.  

Задания:  

I. Выберите правильный ответ: 

1. Психология - это наука о: 

а) душе; 

б) сознании; 

в) закономерностях возникновения и развитии психики; 

г) поведении. 

2. Методологической основой науки психологии является: 

а) философия; 

б) педагогические науки; 

в) социология; 

г) исторические науки. 

3. Первая психологическая лаборатория была создай»: 

а) Вундтом; 

б) в 1877 г.; 

в) в Берлине; 

г) все ответы правильны. 

II. Составьте сравнительную таблицу, показывающую сущность различий житейских и 

научных психологических знаний. 

Житейская психология Научная психология 

  

III. Определить, верно или неверно даны утверждения: 
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а) Психологические процессы – это определенный уровень работоспособности и 

качества функционирования психики человека, характерный для него в каждый данный момент 

времени; 

б) Психические свойства – это наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся 

особенности личности, обеспечивающие определенный качественно-количественный уровень 

поведения и деятельности, типичный для данного человека; 

в) Психические состояния – это психические явления, обеспечивающие первичное 

отражение и осознание человеком воздействий окружающей действительности. 

IV. Вставить пропущенные слова. 

1) Основной задачей психологии как науки является изучение____ закономерностей 

психических явлений и процессов как отражения____ действительности. 

2) Метод – это определенным образом упорядоченная ____ для достижения 

поставленной цели. 

3) Психология — это наука о закономерностях возникновения, развития и проявления 

___и _____человека. 

4) Предмет психологии – ___ и ее развитие в отражающей и регулирующей функциях. 

5)    Важен не только хороший метод, но и опыт его ________ 

6)    Эксперимент предлагает активное ______ исследователя в изучаемом 

процессе. 

V. Заполнить таблицу. Методы психологии 

№№  

п/п 

Название метода Определение (из 

словаря) 

Положительные 

стороны метода 

Недостатки 

метода 

     

VI. К чему может привести пренебрежение каждым из принципов психологии? 

VII. Сформулируйте ваше отношение к высказыванию: 

а) «Психология – наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни 

человека и животных»; 

6) «Единственный источник познания психических процессов есть само наблюдение»; 

в) «Психическое определяется только психическим, поэтому невозможно ставить 

эксперимент над мыслью»; 

г) «Мыслящий индивид не может расщепиться так, чтобы одна его часть рассуждала, а 

другая наблюдала за рассуждениями»; 

д) «Метод - это та же теория, но повернутая своим острием на процесс дальнейшего 

познания и преобразования мира». 

VIII. Почему недопустимо абсолютизировать роль метода и недооценивать 

содержательно-предметную сторону познания? 

Тема № 2.Развитие представлений о предмете психологии.  

Представления древних философов о душе 

Основные понятия: анимизм, гилозоизм, душа, дуализм, духовность, идеализм, 

материализм.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анимизм и гилозоизм в учениях о душе. 

2. Понимание душевных явлений в учениях древних философов (Гераклит, Демокрит, 

Гиппократ, Анаксагор). 

3. Роль софистов в развитии представлений о человеке. Сократ и новое понятие о душе. 

4. Основные идеи учения Платона о душе. 

5. Понимание души как предмета психологического знания в трудах Аристотеля. 

6. Сущность материалистического и идеалистического подходов, к пониманию 

душевных явлений.  

Задания:  

I. Закончить предложение 

а) Каждая конкретная чувственно воспринимаемая вещь наделялась сверхъестественным 

двойником — душой или многими душами. Такой взгляд называется _____. 
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б) Учение о всеобщей одушевленности мира, в котором природа осмысливалась как 

единое материальное целое, наделенное жизнью, называется ___ . 

II.     Кому из древних философов принадлежат высказывания 

а) «По каким бы дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее Логос», 

б) «Человек является самым разумным из животных вследствие того, что имеет руки», 

в) «Душа, размышляя, ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя»; 

г) «Правильно думают те. кому представляется, что душа не может существовать без 

тела и не является телом». 

III. Заполните пробелы в следующих высказываниях 

а) Сократ говорил о том, что душа психическое _____ индивида, свойственное ему как 

разумному существу. 

б) Душа по Платону состоит из трех частей- 1 ___, 2 ___, 3 ____. 

в) С точки зрения Демокрита, человек, как и вся окружающая природа, состоит из ____, 

образующих его тело и душу. 

г) Гераклиту космос представлялся в виде ___, а душа - в виде его ___. 

д) По Аристотелю центральным органом души является не мозг, а ____. 

IV. Заполнить хронологическую таблицу «Выдающиеся ученые античности и их вклад в 

научную психологию». 

 

№ Имя ученого Даты жизни Вклад, роль исследований в научную 

психологию 

1 ГЕРАКЛИТ   

2 ДЕМОКРИТ   

3 АНАКСАГОР   

4 ГИППОКРАТ   

5 СОКРАТ   

6 ПЛАТОН   

7 АРИСТОТЕЛЬ   

Тема №3 Психология сознания 

Основные понятия: ассоциация, активность, детерминизм, дуализм, интроспекция, 

интроспекционизм, механика, рефлекс, рефлексология, рационализм; сознание, эмпиризм. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механика и ее влияние на развитие психологической мысли Нового времени. 

Сущность механистического детерминизма в психологических воззрениях Р. Декарта. 

2. Учение Спинозы о человеке и его роль в развитии психологических знаний. 

3. Психологические воззрения Лейбница. 

4. Философские учения Т. Гоббса, Дж. Локка, Д. Гартли и их значение для становления 

эмпирической психологии. 

5. Становление и развитие ассоциативной психологии. 

6. Изменение объяснительных принципов психических явлений в науке Нового времени.  

Задания: 

I. Вставьте пропущенные слова 

а) Сознание – высшая, свойственная __ форма обобщенного отражения _ устойчивых 

свойств и __ окружающего мира, формирования у __ внутренней модели __ мира, в результате 

чего достигается __ и преобразования __ действительности. 

б) Сознание есть __ интегрирующая форма __, результат __ условий формирования 

человека в __ деятельности, при постоянном __ с другими людьми с помощью __. 

II. Заполнить хронологическую таблицу «Выдающиеся ученые Нового времени и их 

вклад в научную психологию» 

№

 п/п 

Фамилия, имя ученого Даты 

жизни 

Вклад, роль исследований в научную 

психологию 

1 РЕНЕ ДЕКАРТ   
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2 БЕНЕДИКТ СПИНОЗА   

3 ГОТФРИД        ВИЛЬГЕЛЬМ 

ЛЕЙБНИЦ 

  

4

  

ТОМАС ГОББС   

5 ДЖОН ЛОКК   

III. Определить, верно или неверно даны утверждения: а) Сознание развивается у 

человека только в процессе идентификации ребенка матерью, 

б) Выделяют следующие свойства сознания  построение отношений, познание и 

переживание, 

в) Эпицентром сознания является сознание собственного «Я»,  

г) Экспериментальная интроспекция - это научный метод, главный недостаток которого 

в его субъективности IV.    Выбрать правильный ответ- 

I) Основоположником структуралистского подхода является.  

а) Фрейд, 

б) Вундт, 

в) Вольф, 

г) Гальперин. 

д) Функционалистский подход в изучении сознания предложил: 

е) Ч Дарвин, 

ж) Гартли, 

и) Спенсер, 

к) Джеймс. 

3) Функции сознания: 

а) отражательная, 

б) порождающая, 

в) регулятивно-оценочная, 

г) рефлексивная, 

д) все ответы правильны. 

V.       В чем проявляется объективность сознательного отражения? 

VI. Какая деятельность, сознательная или бессознательная, проявляется в приведенных 

ниже примерах: 

а) Лунатик бродит с открытыми глазами по комнате или по дому, выходит на улицу, 

совершает ряд привычных или даже необычных действий, после этого возвращается в постель и 

продолжает спать. После пробуждения действия не вспоминаются; 

б) Школьник, которого оскорбления одноклассников вывели из себя, порвал учебник, 

ударил одного из товарищей, 

в) Выпускник школы поступил в пединститут, объясняя это тем, что он любит детей. 

Тема № 4. Становление психологии как науки. Естественнонаучная парадигма в 

психологии. 

Основные понятия: психофизиология, психофизика, рефлекс, рефлекторная дуга, 

структурная психология, френология.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Успехи естествознания в XIX веке и их роль в развитии психологической мысли.  

2. Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее значение для развития психологии. 

3. Детерминанты выделения психологии в самостоятельную науку. 

4. Становление экспериментальной психологии В. Вундта, психофизиологии и 

психофизики. 

5. Появление тестов и зарождение дифференциальной психологии. 

6. Развитие экспериментальной психологии в России.  

Задания: 

I. Выбрать правильный ответ: 

1) Предпосылками становления психологии как науки стали: 
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а) достижения педагогики; 

б) успехи медицины и физиологии; 

в) философские труды: 

г) социологические исследования. 

2) «Карту головного мозга» предложил: 

а) Галль; 

б) Милль; 

в) Дарвин; 

г) Фехнер; 

3) Психология становится самостоятельной наукой: 

а) в XX веке, 

б) в XVIII веке; 

в) со второй половины XIX века; 

г) находится в процессе становления. 

II. Заполните пробелы в следующих высказываниях 

а) основоположниками являются Г Фехнер и ___, 

б) Герман Людвиг Гельмгольц стал центральной фигурой в создании __, 

в) большие споры вызвали опыты Порлюгера на __, лишенной __,  

г) Вильгельм __ «отец» __ психологии, 

д) первая психологическая лаборатория в России организована в __ г. Ее организатор__. 

III. Определить верно или неверно даны утверждения:  

а) Эбингауз подтвердил предположения школы Вундта о том, что эксперимент 

приложим только к процессам, вызываемым в сознании субъекта с помощью специальных 

приборов. 

б) Всякая экспериментальная психология и есть индивидуальная. 

в) Сознание – высший этап развития психики. 

г) Бине был прав, считая, что уровень интеллектуального развития постоянен и не 

зависит от возраста. 

д) Психика и сознание социально обусловлены.  

Тема №5 Исторический смысл психологии кризиса.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Кризис психологии на рубеже XIX - XX веков: его причины и следствия. 

2. Особенности современного кризиса в психологии.  

3. Причинная обусловленность смены и развития идей; возникновение и гибель понятий.  

4. Необходимость исторического подхода для общей психологии: невозможность 

понимания современных психологических проблем без знания истории их появления; 

понимание психических функций современного человека без знания истории их возникновения. 

Тема №6 Основные психологические школы. Психология как наука о поведении. 

Психоанализ. 
Основные понятия: бихевиоризм, бессознательное, гештальтпсихология, глубинная 

психология, защитные механизм, либидо, психоанализ, поведение, подкрепление, 

рефлексология, стимул, функционализм. 
Вопросы для обсуждения 

1. Бихевиоризм как наука о поведении. 

3. Классический психоанализ и его модификации. 

4. Гештальтпсихология. 

5. Когнитивная психология, необихевиоризм, неофрейдизм, их краткая характеристика. 

6. Генетическая психология Ж. Пиаже. 

7. .Новейшие тенденции в развитии психологических знаний.  

Задания: 

I. Заполнить таблицу «Основные психологические школы» 

№

 п/п  

Название школы Лидеры школы Своеобразный профиль 

школы 
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II.  Выбрать правильный ответ: 

1) Гуманистический подход: 

а) основан на изучении приемлемых форм поведения, 

б) направлен на потенциальный расцвет возможностей индивида, 

в) носит детерминированный характер, 

г) вес ответы верны. 

2) Поведение как предмет психологии изучалось в: 

а) психоанализе, 

б) бихевиоризме, 

в) гештальтпсихологии, 

г) структурализме.  

3) Схема S-R делает упор на: 

а) объективное описание поведения, 

б) бесполезность концепции сознания, 

в) соответствие между реакцией и стимулом, 

г ) все ответы верны. 

4) К какому направлению принадлежат психологи, более всего интересующиеся тем, как 

именно человек перерабатывает информацию? 

а) бихевиоризму, 

б) когнитивной психологии, 

в) психоанализу, 

г) гуманистической психологии. 

5) Кто из перечисленных ниже специалистов принимает и применяет на практике 

несколько направлений психологии? а) психоаналитик, 

6) гештальтпсихолог, 

в) приверженец эклектического подхода, 

г) бихевиорист. 

III.    Допустим, вам хочется, чтобы молодая женщина надела красный свитер. Как бы вы 

поступили, если бы придерживались позиции бихевиоризма? 

1) поговорили бы с ней о красном цвете вообще, 

2) сделали бы ей подарок в качестве поощрения за согласие надеть красный свитер, 

3) указали бы ей на ее подсознательное желание носить красное, 

4) обсудили бы с ней ее личное отношение к красному цвету и вызываемые им 

ассоциации. 

IV.  Определить, верно или неверно даны определения: 

а) Бихевиоризм – направление в психологии, изучающее целостные структуры сознания, 

образы, 

б) Когнитивная психология – направление в психологии, изучающее закономерности 

процессов познания, 

в) Эклектизм – направление в психологии, изучающее духовное развитие человека и его 

личностный рост, 

г) Психоанализ – направление, согласно которому психолог сам выбирает, какой именно 

подход применить в конкретной ситуации. 

V.  Защитные механизмы - это хорошо или плохо? И какие они бывают? 

Тема № 7. Культурно-историческая парадигма в психологии 

Основные понятия: идеализм, материализм, марксизм, педология, реактология, теория 

высших психических функций, теория установки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие отечественной психологической мысли в XIX веке. 

2. Попытки преобразования психологии после Октябрьской социалистической 

революции. 

3. Выготский Л.С.: Теория высших психических функций. 
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4. Развитие деятельностного подхода в отечественной психологии: М.Я. Басов, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев. 

5. Основные направления, школы и достижения психологической мысли до конца 70-х 

годов XX века. 

6. Современное состояние психологической науки в стране. 

Задания: 

I. Законспектировать: 

– Смирнов А.А. Развитие и современное состояние психологической науки в СССР. – 

М., 1975. – С. 51-65,77-84; 147-158,158 -168. 

Тема № 8. Современные представления о предмете психологии. Понятия о 

психическом отражении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы становления психологии как науки.  

2. Атрибуты психического (рефлективность, эвидентность, субъективность, 

субъстантированность, интенциональность). 

3. Психология в системе наук. Основные отрасли психологии и задачи психологической 

практики. Отличия научной и житейской психологии. 

4. Структура современной психологии.  

5. Развитие  классификационных схем и психология.  

Тема № 9. Методы психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема метода психологического исследования.  

2. Классификация методов по Б.Г. Ананьеву. 

3. История метода интроспекции и его значение для современной психологии.  

4. Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные условия его применения на 

практике.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля - компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 

Тема 2.1. Психология познавательного развития 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Познавательное развитие человека – результат общественно–исторического развития в 

процессе целенаправленной деятельности. 

Человеческое познание – процесс отражения действительности, форма ее духовного 

освоения. Активный характер психического отражения. Диалектика субъект-объективных 

отношений. Практическая деятельность человека как субъект–объектное взаимодействие, 

ведущее к изменению мира и саморазвитию субъекта. Эмпирический и теоретический пути 

познания. Два пути познавательного развития: «извне вовнутрь», «изнутри вовне». Культура – 

усилитель сенсорных, двигательных и мыслительных возможностей человека. 

Тема 2.2. Проблема аффекта и интеллекта в психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История проблемы: обособление эмоциональных процессов в отдельную сферу, 

противопоставляемую сфере познания. Натуралистическая точка зрения на эмоции, как на 

архаические инстинктивные реакции, проходящие в процессе фило- и онтогенеза путь 

инволюции. Деградации, подавляемые и вытесняемые интеллектом (Т. Рибо, П. Фресс и др.). 

Отношение эмоциям. Как к вторичным от познавательного отражения процесса. Эмоции как 

разновидность ощущений (В. Вундт). Эмоции – это физиологические процессы активации. 
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«…именно чувства дают действию необходимую энергию, в то время как знания налагают на 

поведение определенную структуру» (Ж. Пиаже). Эмоция, как психический процесс (У. 

Джемс). 

Предметность эмоций и их промежуточное положение между внутренними 

психическими образованьями (потребностями, опытом) и познавательным образом. Эмоции как 

фактор регуляции познавательного развития и как его результат. Эмоции как субъективная 

форма существование потребностей.  

Информационная теория эмоций П.В. Симонова. Влияние искусства на процесс 

познания в трудах Л.С. Выготского. 

Тема 2.3. Общая характеристика внимания 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие о внимании. Формы проявления внимания. Физиологические основы внимания. 

И.П. Павлов и А.А. Ухтомский, о механизмах мозговой деятельности, обеспечивающих 

сосредоточение на объекте. Нейрофизиологические исследования В.М. Бехтерева, Л.А. 

Орбелли, П.А. Анохина. Современные представления о нейропсихологических основах 

внимания. 

Многозначность определения внимания. Дискуссия о психическом статусе внимания: 

внимание как свойство сознания и как деятельность контроля. 

Виды внимания. Непроизвольное внимание. Факторы, обуславливающие 

непроизвольное внимание. Произвольное внимание. Особенности. Условия возникновения и 

поддержания произвольного внимания. Опосредованный характер произвольного внимания. 

Развитие средств в организации произвольного внимания. Методика «двойной стимуляции». 

Послепроизвольное внимание. Важность практического, педагогического значения 

послепроизвольного внимания. 

Структура внимания. Основные свойства внимания. Объем, распределение, 

концентрация, интенсивность, устойчивость, переключение и колебание внимания. 

Взаимосвязь и место внимания в системе познавательных процессов. Способы развития 

и активизации внимания. Методы изучения внимания. 

Тема 2.4. Теории внимания. Исследование и развитие внимания 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Перцептивное внимание (Вундт, Титчинер, Ланге). Внимание как распределение 

сенсорных процессов: прояснение одних и затемнение других. Связь внимания с аффективным 

состоянием и волей человека. Теория внимания (Э. Титчинер). Внимание как установка органов 

чувств на появившийся раздражитель (Н. Ланге). Механизмы перцептивной селекции. 

Экспериментальное исследование внимания в когнитивной психологии. Внимание как фильтр 

поступающей информации (Черри, Д. Бродбент). Внимание как результат совпадения 2-х видов 

возбуждения: идущего извне и идущего изнутри. 

Психофизиологические индикаторы и механизмы внимания. Вклад И.П. Павлова и А.А. 

Ухтомского. 

Моторная теория внимания (Т. Рибо). 

Прикладные аспекты изучения внимания. Обучение и внимание. Теория П.Я. Гальперина 

о поэтапном формировании умственных действий. Перцептивное внимание (Вундт, Титчинер, 

Ланге). Внимание как распределение сенсорных процессов: прояснение одних и затемнение 

других. Связь внимания с аффективным состоянием и волей человека. Теория внимания (Э. 

Титчинер). Внимание как установка органов чувств на появившийся раздражитель (Н. Ланге). 

Механизмы перцептивной селекции. Экспериментальное исследование внимания в 

когнитивной психологии. Внимание как фильтр поступающей информации (Черри, Д. 

Бродбент). Внимание как результат совпадения 2-х видов возбуждения: идущего извне и 

идущего изнутри(модель Д. И Дж. Дейчей и Нормана). 
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Психофизиологические индикаторы и механизмы внимания. Вклад И.П. Павлова и А.А. 

Ухтомского. 

Прикладные аспекты изучения внимания. Обучение и внимание. Теория П.Я. Гальперина 

о поэтапном формировании умственных действий. Исследование нарушения внимания в 

клинике и его значение. 

Роль движений в акте внимания. Внимание, объективация и установка человека. 

Концепция Д. Н. Узнадзе. Внимание как важная сторона ориентировочно-исследовательской 

деятельности. Теория П. Я. Гальперина.  

Исследование нарушения внимания в клинике и его значение. 

Тема 2.5. Ощущение. Виды и свойства ощущений 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие об ощущении. Физиологические основы ощущений. Функции ощущений. 

Классификация видов ощущений: экстероцептивные, интероцептивные, проприоцептивные, 

другие классификации. 

Общие закономерности ощущений: чувствительность и ее изменения, адаптация, 

взаимодействие ощущений, сенсибилизация, синестезия. 

Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, протяженность. Способы 

развития и активации ощущений. 

Количественные характеристики ощущений. Понятие чувствительности, абсолютного и 

относительного порогов ощущений. 

Психометрическая кривая. Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Изменчивость 

абсолютного и относительного порогов ощущений. Адаптация и сенсибилизация органов 

чувств. 

Методы изучения ощущений. Совершенствование ощущений в результате упражнений. 

Компенсаторные возможности в области ощущений. 

Тема 2.6. Восприятие. Виды и свойства восприятия 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие о восприятии. Физиологические основы. Операции восприятия. Отличие 

восприятия от ощущений. Явление объективизации в восприятии. Направленность личности и 

восприятие. 

Восприятие как форма представления о реальности. Отличие восприятия от ощущений; 

их диалектическая взаимообусловленность. Основные феномены восприятия: сенсорное 

качество, конфигурация. Система отсчета, константность, предметность, установка. Проблема 

двойственной природы перцептивного образа: чувственная основа и перцептивный смысл (Э. 

Титтчинер), чувственная ткань и предметное содержание (А.Н. Леонтьев). 

Развитие процесса восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в развитии 

восприятия, две точки зрения: нативизм и эмпиризм. Основные экспериментальные 

исследования данной проблемы: изучение восприятия новорожденных, животных, выращенных 

в искусственных условиях. 

Классификация видов восприятия: 1. По различию анализаторов, участвующих в 

восприятии: зрительные, слуховые, вкусовые, осязательные, эстетические восприятия; 2. По 

формам существования материи: восприятие пространства, восприятие времени, восприятие 

движения. Характеристика видов восприятия. 

Свойства восприятия: предметность, целостность, структурность, константность, 

осмысленность, избирательность. Апперцепция, ее особенности. Восприятие человека 

человеком. 

Ошибки восприятия. Взаимосвязь и место восприятия в системе познавательных 

процессов. Способы: развития и активизации восприятия. 

Тема 2.7. Теории восприятия. Восприятие и деятельность 
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Перечень изучаемых элементов содержания. 

Объективно–субъективно–ориентированный подходы к изучению восприятия. Анализ 

основных проблем, обсуждаемых в области психологии восприятия. Теории, относящиеся к 

объективно–ориентированному подходу: структуралистическая теория Э. Титченера, 

гештальтпсихология. Экологическая теория Дж. Гибсона. Теории, относящиеся к субъектно-

ориентированному подходу: теория бессознательных умозаключений Г. Гелльмгольца, теория 

перцептивных гипотез Дж. Брунера, теория перцептивного цикла У. Найсера. 

Восприятие формы. Исследование восприятия формы в гештальтпсихологии. 

Восприятие удаленности и глубины. Восприятие движения. Две системы восприятия движения: 

изображение – сетчатка и глаз – голова. 

Понятие о константности восприятия. Виды константности. Основные подходы к 

объяснению константности восприятия. Исследование константности восприятия величины в 

зависимости от уголовного сетчатого размера и признаков удаленности. Предметность 

восприятия. Исследование предметности восприятия в условиях оптических искажений. 

Феноменология и динамика адаптации. Кросскультурное исследование восприятия. 

Исследование установок восприятия. Теория «нового взгляда» Дж. Брунера и Л. Постмена. 

Восприятие и деятельность. Научение в восприятии. Феноменология восприятия. 

Тема 2.8. Психология памяти. Виды и процессы памяти 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение, забывание. Общественно–историческая природа памяти. Случаи 

феноменальной памяти. Виды памяти. Образная и эйдетическая память. Моторная. 

Эмоциональная. Словесно–логическая. Индивидуально–психологические различия памяти. 

Непроизвольная и произвольная память. Экспериментальные исследования памяти в 

работах П.И. Зинченко. Анализ соотношения произвольной и непроизвольной памяти в работах 

А.Н. Леонтьева, А.А. Смирнова. П.И. Зинченко. 

Понятие о памяти. Физиологические основы. Теории механизмов памяти. Зависимость 

памяти от характера деятельности человека и направленности личности. Продуктивность 

памяти, причины ее индивидуальных различий. Виды памяти и их особенности. 

Мгновенная, кратковременная, оперативная, долговременная, генетическая память. 

Образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная память. Произвольное и 

непроизвольное, механическое и логическое запоминание. Особенности кратковременной 

памяти, ее объем, механизмы. Связь долговременной памяти с речью и мышлением. Темпы 

забывания. Явление реминисценции. Ретроактивное и проактивное торможение. 

Тема 2.9. Память и деятельность. Исследование памяти. Развитие памяти. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Роль формирования навыков в жизненном опыте человека. Законы научения. 

Механическое понимание бихевиористами навыка как результата простого связывания 

движений.  

Использование средств как специфический принцип организации человеческой памяти. 

Представление П. Жане о запоминании как своеобразном действии. Роль внутренних схем в 

концепции Ф. Бартлетта. Проблемы памяти в культурно-исторической теории (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев). Интеоризация мнемических средств. Экспериментальное исследование 

структуры и функций высших форм запоминания. Обусловленность памяти строением и 

динамикой мотивационной сферы. 

Ассоциативная теория памяти. Кривая забывания. Роль повторения. Распределение 

упражнений во времени. Методы измерения мнемических процессов. Критика ассоциативного 

подхода. 

Психоаналитическая теория памяти. Механизм забывания по З. Фрейду. 
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Пути улучшения памяти. Эйдотехника. Развитие памяти. Генетически обусловленные 

формы памяти: бессознательная, непроизвольная, переходная, внешне опосредованная: 

произвольная память, метапамять. 

Исследование нарушений памяти и их значение в клинике. 

Индивидуальные различия памяти. Эйдетическая память.  

Деятельностная теория памяти: концепция Л.С. Выготского - А.Н. Леонтьева. Концепция 

развития памяти П.П. Блонского. Теория культурно-исторического развития памяти. 

Развитие непосредственного и опосредствованного запоминания у детей.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания: дискуссии; практикум по решению задач; 

практический практикум. 

 

Тема практического занятия «Познавательная сфера личности».  

 

ТЕМА № 1. Психология познавательного развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Познавательное развитие человека – результат  общественно–исторического развития 

в процессе целенаправленной деятельности. 

2. Человеческое познание – процесс отражения действительности, форма ее духовного 

освоения. Активный характер психического отражения. 

3. Диалектика субъект-объективных отношений.  

4. Эмпирический и теоретический пути познания.  

ТЕМА № 2. 

Проблема аффекта и интеллекта в психологии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Натуралистическая точка зрения на эмоции, как на архаические инстинктивные 

реакции, проходящие в процессе фило- и онтогенеза путь инволюции.  

2. Предметность эмоций и их промежуточное положение между внутренними 

психическими образованьями и познавательным образом.  

3. Эмоции как фактор регуляции познавательного развития и как его результат.  

4. Эмоции как субъективная форма существование потребностей.  

5. Информационная теория эмоций П.В. Симонова.  

6. Влияние искусства на процесс познания в трудах Л.С. Выготского. 

ТЕМА № 3. 

Общая характеристика внимания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о внимании. Формы проявления внимания.  

2. Физиологические основы внимания.  

3. Дискуссия о психическом статусе внимания: внимание как свойство сознания и как 

деятельность контроля. 

4. Виды внимания.  

5. Структура внимания.  

6. Основные свойства внимания.  

7. Взаимосвязь и место внимания в системе познавательных процессов.  

ТЕМА № 4. 

Теории внимания. Исследование и развитие внимания 

Основные понятия: установка, устойчивость, доминанта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных положений теории внимания Т. Рибо. 

2. Роль установки в решении проблемы внимания (Теория установок Д. Узнадзе). 

3. Теория внимания в исследованиях П.Я. Гальперина. 



 

22 

4. Проблема развития и коррекции внимания.  

Задания:  

I. Возможна ли разумная деятельность без внимания? 

II.   Какие качества внимания проявляются у человека? 

III. Какие условия необходимы для возникновения и поддержания 

а) произвольного внимания, 

б) непроизвольного внимания? 

IV. Объясните, почему в системе психологических феноменов внимание занимает особое 

положение 

V. Обосновать тезис расстроенное, чрезмерно возбужденное состояние – враг 

произвольного внимания 

VI. Заполнить пробелы в следующих высказываниях 

а) Отвлекаемостъ внимания чаще всего является следствием отсутствия 

усилия и __ __ к объекту или деятельности, 

б) Избирательность внимания - это ____ на наиболее важных предметах,  

в) Произвольное внимание возникает, когда человек ставит перед собой 

VII. Объясните, почему к концу рабочего дня увеличивается количество ошибок при 

выполнении работы 

VIII. Изобразите в виде схемы или таблицы развитие внимание в детском возрасте 

Тема №5 

Ощущение. Виды и свойства ощущений 

Основные понятия: адаптация, аккомодация, бинокулярное зрение, вестибулярный 

аппарат, интероцепторы, закон Вебера-Фехнера, модальность, порог ощущений, 

сенсибилизация, сенсорика, синестезия.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Идеалистическое и материалистическое понимание природы ощущений. 

2. Рецепторная и рефлекторная теории ощущений. 

3.Анатомо-фичиологические механизмы ощущений. 

4.Классификация ощущений по их видам. 

5. Чувствительность и ее измерение. Пороги чувствительности.  

Задания: 

I. Вставить пропущенные слова. 

Ощущение — это отражение в _____ человека отдельных свойств и ___ предметов и 

_____, непосредственно воздействующих на его _____ 

II.  Охарактеризуйте строение и характеристики чувствительности анализаторов 

III. Покажите (на примерах) связь ощущений со свойствами внешней и внутренней 

среды организма 

IV. Выберите правильный ответ: 

1) Интерорецептивные ощущения 

а) отражают движения нашего тела, 

б) отражают сосредоточение на важных предметах, 

в) отражают свойства предметов и явлений внешней среды, 

г) отражают состояние внутренних органов. 

2) В какой из строк перечислены три вида экстрорецептивных ощущений? 

а) ощущение равновесия, присутствия и времени, 

б) обоснование, слух, осязание, 

в) слух, чувство времени, вкус, 

г) ощущение равновесия, осязание, зрение. 

3) К свойствам ощущений относится. 

а) пороги ощущений, 

б) контраст, 

в) адаптация, 

г) сенсибилизация, 
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д) все ответы верны. 

V. Верно или неверно даны утверждения 

а) Физиологической основой ощущений является наличие явления доминант. 

б) Ощущения отражают состояние внутренних органов. 

в) Действуя на анализатор, различные раздражения вызывают возбуждение, которое 

передается рецептору. 

г) С помощью личностно-двигательных ощущений человек получает информацию о 

функциональной деятельности вестибулярного анализатора. 

Тема № 6 

Восприятие. Виды и свойства восприятия 

Основные понятия: апперцепция, аудиовизуальное восприятие, иллюзии восприятия, 

константность, осязание, перцептивные действия, предметность восприятия, целостность 

восприятия.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий. 

2. Физиологические основы восприятия. 

3. Зависимость восприятия от направленности личности и других психических 

процессов. 

4. Виды восприятия и их развитие у человека. 

5. Характеристика основных особенностей восприятия. 

6. Иллюзии восприятия.  

Задания:  

I. Чем отличается восприятие от ощущений? 

II.  Какие нарушения восприятия встречаются 

III. Перечислите факторы, влияющие на формирование образа. 

IV. Выберите правильный ответ:  

1) Что такое иллюзия  

а) неверное ощущение, 

б) неверная интерпретация, 

в) неверные ориентиры, 

г) неверное, искаженное потребностью восприятие.  

2) В зависимости от цели восприятие бывает  

а) осмысленное и избирательное,  

б) преднамеренное и подсознательное, 

в) произвольное и непроизвольное, 

г) аффективное и целостное. 

V.  Заполните таблицу «Особенности восприятия»: 

Свойства восприятий Физические характеристики восприятий 

  

VI. Объясните особенности восприятия в каждом из следующих случаях 

а) Маша проснулась утром с головной болью и ломотой в спине Она взглянула на себя в 

зеркало тому, сколько у нее морщин На самом деле Маша весьма привлекательна, 

б) увидев Ольгу в облегающем черном платье. Олег решил, что она сбросила как 

минимум 10 кг. На самом деле Ольга нисколько не похудела 

VII. Заполните пробелы в следующих высказываниях: 

а) Без ____ невозможно осмысленное восприятие. 

б) Константность восприятия обеспечивает _____ воспринимаемой величины, ____ и 

цвета предметов. 

в) Восприятием называется ____ в сознании человека ___ и______ при 

их воздействии на ____. 

VIII. Расплывающееся на тетради чернильное пятно обычно воспринимается как 

целостный предмет (птица, животное и т.д.). Какая особенность человеческого восприятия в 

этом проявляется? 
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Тема № 7 

Теории восприятия. Восприятие и деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объективно–субъективно–ориентированный подходы к изучению восприятия.  

2. Теории, относящиеся к объективно-ориентированному подходу.  

3. Восприятие формы.  

4. Восприятие удаленности и глубины.  

5. Восприятие движения.  

6. Понятие о константности восприятия.  

7. Предметность восприятия.  

8. Феноменология и динамика адаптации.  

9. Восприятие и деятельность.  

Тема № 8 

Психология памяти. Виды и процессы памяти. 

Основные понятия: амнезия, воспроизведение, забывание, запоминание, мнемоника, 

представление, проактивное торможение, реминисценция, узнавание, эйдетизм. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее представление о памяти. 

2. Физиологические основы памяти. 

3. Характеристика основных процессов памяти. 

4. Виды памяти, их особенности. 

5. Индивидуальные особенности и типы памяти. 

6. Формирование и развитие памяти. 

 Задания: 

I. Почему память занимает центральное место в познавательной деятельности? 

II. Чем отличается оперативная память от кратковременной? 

III. В чем заключается активность процессов памяти? 

IV. Заполните пробелы в следующих высказываниях: 

а) Память - форма психического ___, заключающаяся в закреплении, 

__ и последующем воспроизведении прошлого ____. 

б) В основе памяти лежат _____, или связи. 

в) С физиологической точки зрения ассоциация представляет собой _____ нервную 

связь. 

г) Большинство проблем с памятью связаны не с трудностями ____, а скорее ____. 

V.  Как проявляются расстройства памяти? 

VI. Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое предыдущее 

понятие было более общим (родовым) по отношению к последующему 

а) психика, память, отражение, познавательный процесс, словесно-логическая память, 

б) чувственный образ, представление, познавательный процесс, образная память, 

отражение. 

VII. Назвать вид памяти, являющийся сугубо человеческим 

VIII. Великий римский оратор Цицерон запоминал свои речи с помощью специальных 

методов Он прогуливался по саду и нумеровал те его части через которые проходил Затем 

связывал каждый вопрос, который хотел освежить в своей речи, с каким-нибудь местом в саду 

Когда приходило время выступления, он просто вспоминал прогулку по саду и мог блестяще 

произнести речь. Каким методом пользовался Цицерон?  

IX. Выбери правильный ответ  

1) Процессы памяти – это: 

а) предметность, целостность, структурность, константность, 

б) пороги чувствительности, адаптация, синестезия, контраст, 

в) запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, 

г) понятие, суждение, умозаключение. 

2)  Смысловую теорию памяти разработали 
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а) Бинс, Бюлер, 

б) Эббингауз, Мюллер, 

в) Выготский, Леонтьев, 

г) Фрейд, Рибо. 

3) Процесс актуализации закрепленного в памяти 

а) забывание, б) запоминание, в) воспроизведение, г) сохранение 

4) Эффективность памяти характеризуют 

а) объем, б) быстрота, в) точность, г) длительность, д) готовность  

X. На уроке правописания учитель дал своим ученикам список слов психиатрия, класс, 

ссора, лейтенант, псалом, шейка, психология, режиссер, рейцсфедер, психиатрия 

а) Покажите, как ученикам разбить слова на 3 группы для лучшего запоминания их 

правописания. 

б) Почему такая группировка слов поможет ученикам лучше запомнить их 

правописание. 

Тема № 9 

Память и деятельность. Исследование памяти. Развитие памяти. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль формирования навыков в жизненном опыте человека.  

2. Использование средств как специфический принцип организации человеческой 

памяти.  

3. Ассоциативная теория памяти.  

4. Психоаналитическая теория памяти.  

5. Пути улучшения памяти.  

6. Деятельностная теория памяти. 

форма рубежного контроля - компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Введение в общую 

психологию 

38 Выполнение кейс – 

задания/Самостоятельное 

изучение раздела 

Раздел 2. Познавательная 

сфера личности 

38 Выполнение кейс – задания/ 

Самостоятельное изучение 

раздела 

Общий объем по 76  



 

26 

модулю/семестру, часов 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Названия кейс-заданий к Разделу 1: 

Задание 1.  

 Дайте определения следующих понятий: раздражимость, чувствительность, 

инстинкт, навык, интеллектуальное поведение, сознание, бессознательное, язык, речь.  

 Охарактеризуйте этапы развития психики у животных. Укажите кем они выделены и 

в какой научной монографии?  

 Составить тезисы главы монографии А.Н. Леонтьева «Проблема развития психики». 

 Выделите основные характеристики сознания.  

 Составить реферат по одной работе З. Фрейда.  

 Решите задачи: 

а) почему звуковую и другую сигнализацию животных нельзя отождествлять с речью 

человека? В чем их сходство и различие?  

б) в чем качественное различие интеллектуального поведения человека и высших 

животных? 

 Ознакомьтесь с биографией А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе, З. Фрейда.  

Задание 2. 

1. Для каждого из методов психологии подберите методику. Укажите источник: 

Наблюдение по плану 

Тест-опросник  

Тест-задание  

Тест проективный  

2. Опишите одну из выбранных Вами методик по плану:  

1) название методики с указанием источника; 

2) цель методики; 

3) процедура (с инструкцией);  

4) обработка результатов; 

5) интерпретация результатов. 

Задание 3.  

1. Дайте определения понятиям: деятельность, действие, интериоризация, навык, 

привычка, умение, экстериоризация.  

2. Составьте тезисы главы «Деятельность» работы А.Н. Леонтьева «Деятельность. 

Сознание. Личность».  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. НУРКОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, БЕРЕЗАНСКАЯ НАТАЛИЯ БОРИСОВНА 

Учебник 3-е изд., пер. и доп. - Сер. 76 Высшее образование ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Язык: 

английский ISBN: 978-5-534-02583-5 Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 524 Издательство: Издательство Юрайт (Москва) УДК: 159.9 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653158 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653158
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2. ИВАННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ Учебник 1-е изд. - Сер. 76 Высшее 

образование ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ISBN: 978-5-534-03357-1 

Год издания: 2020 Место издания: Москва. Число страниц: 480 Издательство: Издательство 

Юрайт (Москва) УДК: 159.9(075.8) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653413 

Дополнительная литература 

1. СТОЛЯРЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, СТОЛЯРЕНКО ВЛАДИМИР 

ЕВГЕНЬЕВИЧ Учебник 1-е изд. - Сер. 76 Высшее образование. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Язык: английский ISBN: 978-5-534-00094-8 Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 355 Издательство: Издательство Юрайт (Москва) УДК: 159.9(075.8) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653829 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Названия кейс-заданияй к Разделу 2 

Задание 1.  
1. Назовите анализаторы модальных ощущений и их место расположения.  

2. Какие цветы в сумерках (ночью) кажутся ярче: маки или васильки?  

3. В чем суть явления дальтонизма?  

4. Как человек определяет место расположения звука в пространстве?  

5. Как человек определяет расстояние до источника звука?  

6. В чем смысл поговорки « Ночью все кошки серы»?  

7. Какова разница между музыкой и шумом?  

8. Что такое фонематический слух?  

9. Что человек ощущает быстрее: тепло или холод?  

Задание 2. Заполните таблицу:  

Характеристики Ощущения Восприятие 

Определение    

Функции    

Механизмы    

Виды    

Свойства и закономерности    

 

Задание 3. Опишите суть концепции П.Я. Гальперина о сущности внимания.  

Задание 4.  

1. Дайте определения следующим понятиям: амнезия, мнемическая деятельность, 

память, виды памяти: генетическая, долговременная, зрительная, интерференция, 

кратковременная, логическая, мгновенная, моторная, непосредственная, непроизвольная, 

образная, опосредованная, представление, прижизненная, проактивное торможение, 

произвольная, процессы памяти (запоминание, сохранение, забывание, воспроизведение), 

слуховая, словесно-логическая, феноменальная память, реминисценция, ретроактивное 

торможение, узнавание, феноменальная память, эйдетизм.  

2. Опишите эксперимент Зинченко П.И. по исследованию непроизвольного 

запоминания.  

3. Прочтите биографию психолога А.Р. Лурия. 

Задание 5.  
1. Определите понятия: абстракция, анализ, аутическое мышление, виды мышления: 

логическое, наглядно-действенное, наглядно-образное; гипотеза, задача, интуиция, 

конкретизация, креативность, «мозговой штурм», мышление, обобщение, опосредование, 

понятие, представление, проблемная ситуация, сериация, синтез, сравнение, суждение, 

умозаключение, эвристика, язык.  

2. Представьте виды мышления и основания их классификации в виде наглядной схемы.  

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
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3. Для каждой мыслительной операции придумайте пример, а результаты представьте в 

виде таблицы.  

Мыслительная 

операция 

Сущность Пример 

   

4. Составьте тезисы работы Блейер Э. Аутическое мышление.  

5. Ознакомьтесь с жизнью и деятельностью известного исследователя мышления С.Л. 

Рубинштейна.  

Задание 6.  
Подготовьте тезисы монографии Л.С. Выготского «Воображение и его развитие в 

детском возрасте».  

Задание 7.  
1. Выпишите и проанализируйте следующие понятия: афазия, знак, значение слова, 

коммуникация, лингвистика, психолингвистика, семантика, слово, речь, язык.  

2. Составьте схему видов речи.  

3. Составьте конспект работы Л.С. Выготского «Мышление и речь».  

Задание 8.  

Выпишите в словарь понятия: абулия, апатия, аутизм, воля, действия (произвольные, 

непроизвольные, импульсивные, волевые), локус контроля, механизмы произвольного и 

волевого действия, структура волевого акта, рефлексия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

3. НУРКОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, БЕРЕЗАНСКАЯ НАТАЛИЯ БОРИСОВНА 

Учебник 3-е изд., пер. и доп. - Сер. 76 Высшее образование ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Язык: 

английский ISBN: 978-5-534-02583-5 Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 524 Издательство: Издательство Юрайт (Москва) УДК: 159.9 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653158 

4. ИВАННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ Учебник 1-е изд. - Сер. 76 Высшее 

образование ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ISBN: 978-5-534-03357-1 

Год издания: 2020 Место издания: Москва. Число страниц: 480 Издательство: Издательство 

Юрайт (Москва) УДК: 159.9(075.8) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653413 

 

Дополнительная литература 

2. СТОЛЯРЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, СТОЛЯРЕНКО ВЛАДИМИР 

ЕВГЕНЬЕВИЧ Учебник 1-е изд. - Сер. 76 Высшее образование. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Язык: английский ISBN: 978-5-534-00094-8 Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 355 Издательство: Издательство Юрайт (Москва) УДК: 159.9(075.8) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653829 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653158
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
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Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 



 

30 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в форме компьютерного тестирования. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

задания, практикум по решению задач, активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Введение в 

общую 

психологию 

ОПК-1 Компью

терное 

тестиро

вание 

1. По мнению бихевиористов, только поведение, поддающееся наблюдению, может 

быть объективно описано, так ли это: 

а) Да   

б) Нет 

в) Отчасти  

2. Предметом психологии являе(ю)тся: 

а) Развитие эмоций и чувств 

б) Закономерности развития и проявлений психических явлений и их механизмов   

в) Развитие и проявления психических явлений 

3. Методологической основой психологии является: 

а) Педагогика 

б) Социология 

в) Философия   

4. Метод наблюдения входит в группу: 

а) Эмпирических методов   

б) Организационных методов 

в) Обработки данных 

5. Чем отличается констатирующий эксперимент от формирующего: 

а) Констатирующий позволяет обучать и воспитывать характер 

б) Констатирующий предполагает целенаправленное воздействие на испытуемого в 

целях формирования у него определенных качеств 

в) Констатирующий выявляет определенные психические особенности и уровни 

развития соответствующих качеств   
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6. Познание: 

а) Отражения в мозге человека отдельных свойств предметов и явлений 

объективного мира в результате их непосредственного воздействия на органы чувств 

б) Процесс целенаправленного отражения объективной реальности в сознании 

людей   

в) Система идей, принципов, законов, норм оценок, регулирующих отношения 

между людьми 

7. К психическим состояниям относятся: 

а) Представление, темперамент 

б) Ощущение, восприятие 

в) Страх, уныние, адаптация   

8. Умение: 

а) Готовность человека успешно выполнять определенную деятельность, основанная 

на знаниях и навыках   

б) Сознательная активность, проявляющаяся в системе действий, направленных на 

достижение поставленной цели 

в) Частичная автоматизация выполнения и регулирования целесообразных движений 

9. Психическими процессами являются: 

а) Страх, уныние, адаптация 

б) Способности, характер, направленность 

в) Воображение, мышление, речь   

10. Творчество: 

а) Уровень развития способностей, который проявляется в деятельности человека, 

направленной на воспроизводство уже известных образцов материальной и 

духовной культуры 

б) Продуктивная человеческая деятельность, способная порождать качественно 

новые материальные и духовные ценности общественного значения   

в) Стремление достичь цели того уровня сложности, на которую человек считает 

себя способным  

ПК-1 Компью

терное 

11. К психическим свойствам личности относятся: 

а) Способность, характер, направленность   

б) Страх, уныние, адаптация 

в) Воображение, мышление, речь 

12. Концепция о рефлекторной природе психики человека представлена в трудах: 
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тестиро

вание 

а) Менделеева 

б) Павлова   

в) Дарвина 

13. Гипотезы, выдвинутые в теории З. Фрейда, давали истолкование важнейшей 

сфере человеческой жизни — сексуальной, так ли это: 

а) Да   

б) Нет 

в) Отчасти 

14. Впервые положение о неотделимости души от тела выдвинул: 

а) Демокрит 

б) Сократ 

в) Аристотель   

15. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа: 

а) Воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-

исторического развития человека   

б) Единства строения внутренней и внешней деятельности 

в) Единства психики и деятельности 

16. Принцип … требует рассматривать психические явления в постоянном 

изменении, движении: 

а) Деятельности 

б) Развития   

в) Одинарности 

17. Психологическая теория, разрабатываемая З. Фрейдом, А. Адлером, К. Юнгом: 

а) Гуманистическая психология 

б) Культурно-историческая теория 

в) Психоанализ   

18. Отличительная черта отечественной психологии — использование категории: 

а) Безсознательного 

б) Деятельности   

в) Интроспекции 

19. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в 

познании которых заинтересована личность, является: 

а) Тестированием 

б) Экспериментом 
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в) Наблюдением   

20. Первые представления о психике были связаны с: 

а) Панпсихизмом 

б) Анимизмом   

в) Нейропсихизмом 

2. Раздел 2. 

Познавател

ьная сфера 

личности 

ОПК-1 Компью

терное 

тестиро

вание 

1. К познавательным психическим процессам относится: 

а) постановка цели 

б) борьба мотивов 

в) воображение   2. Понимание другого человека путем отождествления себя с ним 

называется: 

а) социально-психологической рефлексией 

б) идентификацией   

в) стереотипизацией 

3. К познавательным психическим процессам относится: 

а) борьба мотивов 

б) аффекты 

в) ощущение   

4. Свойство восприятия тесно связанное с мышлением и пониманием сущности 

предметов называется: 

а) целостностью 

б) константностью 

в) осмысленностью   

5. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в перцептивном 

пространстве субъекта при: 

а) его опосредованном взаимодействии с этим объектом 

б) отсутствии воспринимаемого предмет 

в) его непосредственном взаимодействии с этим объектом   

6. К познавательным психическим процессам относится: 

а) принятие решения 

б) восприятие   

в) постановка цели 

7. Основанием разделения восприятия на произвольное и непроизвольное служит: 

а) предмет восприятия 

б) форма существования материи 
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в) целенаправленность характера деятельности субъекта   

8. Повышение чувствительности одних органов чувств при одновременном 

воздействии раздражителей на другие органы чувств проявляется как: 

а) модальность 

б) сенсибилизация   

в) синестезия 

9. К познавательным психическим процессам относится: 

а) память   

б) аффекты 

в) принятие решения 

10. Свойство человека, проявляющееся как способность замечать в воспринимаемом 

малоизвестные, но существенные детали, характеризует: 

а) иллюзии 

б) осязание 

в) наблюдательность   

ПК-1 Компью

терное 

тестиро

вание 

11. К познавательным психическим процессам относится: 

а) представление   

б) стресс 

в) принятие решения 

12. К основным свойствам ощущений не относится: 

а) качество 

б) длительность 

в) объем   

13. К познавательным психическим процессам относится: 

а) эмоции 

б) мышление   

в) чувства 

14. Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, 

расположенные на поверхности тела, называются: 

а) интерактивными 

б) интерорецептивными 

в) экстерорецептивными   

15. Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению близких 

раздражителей называется: 
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а) дифференциальной чувствительностью   

б) абсолютной чувствительностью 

в) сенсибилизацией 

16. Новый вид чувствительности, обусловленный переносом качеств одной 

модальности на другую: 

а) конвергенция 

б) сенсибилизация 

в) синестезия   

17. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям известно 

как: 

а) Аккомодация 

б) Сенсибилизация 

в) Адаптация   

18. К познавательным психическим процессам относится: 

а) эмоции 

б) рефлексия   

в) принятие решения 

19. Основной психофизический закон принято называть законом: 

а) Стивенса 

б) Гельмгольца 

в) Вебера-Фехнера   

20. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие 

сенсорные импульсы: 

а) периферический отдел 

б) центральный отдел анализатора   

в) рецептор 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1 
1. Место психологии в системе наук о человеке. 

2. Характеристика основных методов научно-психологического 

исследования. 

3. Дифференциация отраслей современной психологии. 

4. Психологические воззрения античных философов. 

5. Значение метода интроспекции в развитии психологического знания. 

6. Бихевиоризм как наука о поведении. 

7. Роль отечественных физиологов в развитии психологического знания. 

8. Развитие психики в животном мире.  

9. Интеллектуальное поведение животных. 

10. Культурно-историческая концепция развития психики человека 

Л.С. Выготского. 

11. Отличительные особенности сознания человека как высшего уровня 

психического отражения. 

12. Роль «Я-концепции» в регуляции поведения человека. 

13. Развитие психики человека в онтогенезе. 

14. Современные периодизации развития личности. 

15. Физиологические механизмы функционирования психики человека. 

16. Разработка теории деятельности в трудах отечественных психологов. 

17. Исследование неосознаваемых психических процессов в трудах 

З. Фрейда. 

18. Исследование неосознаваемых установок в психологической школе 

Д.Н. Узнадзе. 

19. Роль ощущений в психической жизни человека. 

20. Психофизика ощущений. 

21. Индивидуальные различия в восприятии.  

22. Иллюзии восприятия. 

23. Роль воззрений Г. Эббингауза в развитии теории памяти. 

24. Возможности человеческой памяти. 

25. Развитие воображения в детском возрасте. 

ПК-1 
1. Современные теории личности. 

2. Исследование структуры личности в трудах отечественных и 

зарубежных психологов. 

3. Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. 

4. Психологические теории мотивации. 

5. Современные психологические теории формирования и развития 

способностей. 

6. Умственные способности и возраст. 

7. Влияние темперамента на профессиональную деятельность человека.  

8. Взаимосвязь темперамента и характера личности. 

9. Исследование акцентуаций характера в работах К. Леонгарда и А. Е. 
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Личко.  

10. Социальная типология характеров Э. Фромма. 

11. Учение о характере в истории психологии. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. НУРКОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, БЕРЕЗАНСКАЯ НАТАЛИЯ БОРИСОВНА 

Учебник 3-е изд., пер. и доп. - Сер. 76 Высшее образование ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Язык: 

английский ISBN: 978-5-534-02583-5 Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 524 Издательство: Издательство Юрайт (Москва) УДК: 159.9 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653158 

2. ИВАННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ Учебник 1-е изд. - Сер. 76 Высшее 

образование ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ISBN: 978-5-534-03357-1 

Год издания: 2020 Место издания: Москва. Число страниц: 480 Издательство: Издательство 

Юрайт (Москва) УДК: 159.9(075.8) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653413 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. СТОЛЯРЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, СТОЛЯРЕНКО ВЛАДИМИР 

ЕВГЕНЬЕВИЧ Учебник 1-е изд. - Сер. 76 Высшее образование. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Язык: английский ISBN: 978-5-534-00094-8 Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 355 Издательство: Издательство Юрайт (Москва) УДК: 159.9(075.8) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653829 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

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/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653158
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об  основных подходах отечественной и зарубежной науки в исследовании 

закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленными их включением в 

социальные группы, а также изучение психологических характеристик самих этих групп. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать у студентов знания теоретических основ, актуальных проблем, базовых 

понятий науки, ее истории и современного состояния, методов и технологий психологического  

сопровождения, психологическую готовность студентов к профессиональной деятельности в 

области социальной психологии; 

2. сформировать у студентов умения применять утвержденные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи, применять навыки 

поведения и взаимодействия людей в социальных группах, процессов социализации и 

межгруппового взаимодействия; 

3. формировать навыки принятия оптимального решения в различных социально-

психологическихх ситуациях при помощи профессиональных методов, соответствующих 

требованиям ситуации. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3, ОПК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1 Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

УК-3.2 В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, 

проявляет уважение к 

мнению и культуре других 

участников. 

УК-3.3 

Определяет свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

Знать: 

Основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

Уметь: 

В социальном 

взаимодействии 

соблюдать этические 

принципы, проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

Определять свою роль в 

социальном 
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сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, несет личную 

ответственность за 

результат. 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достиженияпоставленной 

цели, нести личную 

ответственность за 

результат 
 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8 Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК-8.1 Знает документы 

и процедуры их 

составления, фиксирующие 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа 

ОПК-8.2 Умеет выбирать 

методы, приемы и средства 

реализации 

профессиональных 

функций в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.3 Владеет 

методами, приемами и 

средствами реализации 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа а рамках 

организационной политики 

Знать: правила и техники 

проведения супервизии в 

условиях психологического 

сопровождения 

деятельности психолога 

Уметь: применять правила 

и техники проведения 

супервизии в условиях 

психологического 

сопровождения 

деятельности психолога 

Владеть: навыками 

применения правил и 

техник проведения 

супервизии в условиях 

психологического 

сопровождения 

деятельности психолога 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50   50  

Лекционные занятия 24   24  

Практические занятия 24   24  

     Консультации  2   2  

Самостоятельная работа 76   76  
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обучающихся 

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен   Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
144   144  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Предмет социальной 

психологии. 
30 19 10 6 6  

Тема 1.1. Предмет, структура, 
функции значение социальной 
психологии 

15 8 5 3 3  

Тема 1.2. Становление и развитие 

зарубежного и отечественного 

социально-психологического знания 

15 8 5 3 3  

Раздел 2. Стороны 

психологического общения 36 19 20 6 6  

Тема 2.1. Коммуникативная сторона 

общения 12 6 5 2 2  

Тема 2.2. Интерактивная сторона 

общения 12 6 5 2 2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Тема 2.3. Перцептивная сторона 

общения 12 7 10 2 2  

Раздел 3. Психология малых и 

больших групп. 30 19 10 6 6  

Тема 3.1. Психология малой группы 
15 8 5 3 3  

Тема 3.2. Психология больших 

социальных групп и массовых 

движений 

15 8 5 3 3  

Раздел 4. Личность в социальной 

психологии  30 19 10 6 6 2 

Тема 4.1. Феномен личности в 

социальной психологии 15 8 5 3 3  

Тема 4.2. Психология влияния 
15 8 5 3 3  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1.1.Предмет,структура, функцииизначениесоциальной психологии 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как отрасль социальногонаучногознания.Специфическое 

местосоциальнойпсихологиивсистеме научно-образовательныхдисциплин.Микро-

имакросреда как условие приобретения человекомосновныхсоциально-психологическихчерт. 

Подходык вопросу о предмете, структуре,функциях социальной 

психологии.Границысоциально-  

психологическогознания.Главныеструктурныеразделысоциальнойпсихологии.Теснаясвязь и 

отличие этойдисциплины по отношению к другим отраслямобщей психологии и социологии. 

Тема 1.2. Становление и развитие зарубежного иотечественного социально-

психологического знания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осознание социально- психологических проблем впроцессе развития человеческой 

мысли и практикив рамках философских воззрений в античности(взгляды Платона, Аристотеля) 

и в период новоговремени (системы Гегеля, Гельвеция, Гоббса,Локка). Расщепление социально-

психологическогознания натеоретическое и прикладное. Этапыразвития зарубежного 

социально-психологического знания. Появление и укреплениеотечественной социальной 

психологии, рост еепрестижаиавторитета.Первыесоциально-психологические концепции В. М. 

Бехтерева.Научный этап в развитии российского социально психологического знания (20-е г.г. 

XX в.). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия «Предмет социальной психологии». 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Социальная психология как отрасль социального научного знания. Подходы к 

вопросу о предмете, структуре, функциях социальной психологии. 

2. Место социальной психологии в системе научно- образовательных дисциплин. 

3. Методы социальной психологии 

4. Основные теоретические ориентации современной социальной психологии. 

5. Кризис социальной психологии и попытки выхода из него. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 2. СТОРОНЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 2.1. Коммуникативнаясторонаобщения 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Компоненты и средства общения. Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная, их особенности. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

Общение как способ объединения индивидов и их развития. Разнообразие форм и видов 

общения: прямое и косвенное, непосредственное и опосредованное, вербальное (словесное) и 

невербальное, межличностное и массовое, межперсональное и ролевое общение и др. 

Многофункциональность общения. Типы межличностного общения: императивное, 

манипулятивное, диалогическое 

Тема 2.2. Интерактивная сторона общения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интерактивная сторона общения как условный термин для обозначения характеристики 

компонентов общения во взаимосвязи с взаимодействием людей и непосредственной 

организацией их совместной деятельности. Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. Теории описания структуры социального взаимодействия (М. Вебер, Т. Парсонс, 

Э. Берн и др.). Трансактный анализ, его особенности и практическое значение для достижения 

эффективного взаимодействия. Основные стили взаимодействия. 

Тема 2.3. Перцептивная сторонаобщения 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцепция как 
специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: личности, группы, 
более широких социальных общностей). История изучения социальной перцепции в 
социальной психологии. Межличностное восприятие, его место среди других процессов 
социальной перцепции и особенности его содержания.  Варианты социально- перцептивных 
процессов. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Идентификация, рефлексия. 
Содержание и эффекты межличностного восприятия. Эффекты при восприятии людьми друг 
друга: эффект ореола (галоэффект), эффект новизны и первичности, эффект стереотипизации. 
Точность межличностной перцепции. 

Обратная связь - как фактор повышения точности восприятия другого человека через 

коррекцию образа и прогноз поведения партнера по общению. Каузальная атрибуция как 

особая отрасль социальной психологии, ее характер, значение, основные функции и роль в 

межличностной перцепции. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия «Стороны психологического общения». 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Понятие коммуникации. Специфика коммуникативного процесса между людьми. 

2. Модель коммуникативного процесса. 

3. Вербальные и невербальные средства общения. 

4. Психологические условия эффективной коммуникации. 

5. Особенности массовой коммуникации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ ГРУПП. 
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Тема 3.1. Психологиямалойгруппы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение малой группы и ее граница. Классификация малых групп: первичные и 

вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы. 

Методологические принципы исследования малых групп. Общая характеристика 

динамических процессов в малой группе. Лидерство и руководство в малых группах, 

понятийные сходства и различия. Процесс, принятия группового решения (в малой группе). 

Определение понятия групповое решение. Эффективность групповой деятельности. 

Продуктивность труда, удовлетворенность членов группы трудом, общественная значимость 

задачи как критерии эффективности деятельности малой группы. 

Тема 3.2. Психология большихсоциальныхгруппимассовыхдвижений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и религиозные 

общности, их социально- психологическая сущность. Социально- психологические 

характеристики регулятивных и культурных социальных институтов. Социально- 

психологическое содержание и характеристика сути толпы и ее различных видов. Общая 

характеристика массовых социально- психологических явлений. Главные функции 

общественного мнения, этапы его формирования и формы проявления. Массовоенастроение, 

проблема появления и распространения слухов, интенсивность их циркулирования. Способы 

воздействия на общественное мнение: заражение, внушение, подражание. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия «Психология малых и больших групп». 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Основные социально- психологические характеристики малой группы. 

2. Механизмы и этапы развития малой группы. 

3. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии. 

4. социальной психологии. 

5. Социально- психологическая характеристика организованных социальных групп, 

стихийных групп, массовых движений. 

6. Социальные классы. Психологические особенности этнических групп. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 4.1. Феномен личности в социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Различные подходы к описанию и пониманию личности в социальной психологии. Три 

главные составляющие в структуре проявлений личности: индивид, персона, 

индивидуальность. Фокус проблемы личности в социальной психологии. Концепция трех 

возможных аспектов исследования личности (по В.А. Петровскому). Понимание личности как 
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взаимодействующего и общающегося субъекта. Зависимость формирования определенных 

качеств личности от качества групп, в которых осуществляется процесс социализации и в 

которых актуально разворачивается ее деятельность. Интериоризация. Социальное сравнение. 

Самоатрибуция. Смысловая интерпретация жизненного переживания (по И. С. Кону). 

Тема 4.2. Психологиявлияния 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального влияния. Классификация типов влияния. Приемы оказания 

влияния и приемы противодействия социальному влиянию. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия «Личность в социальной психологии». 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Проблема личности в социальной психологии. Признаки личности. 

2. Социально-психологические особенности личности. 

3. Социализация: содержание процесса, механизмы, факторы, стадии и институты 

социализации. 

4. Общая характеристика теоретических направлений исследования влияния в 

зарубежной и отечественной психологии 

5. Принципы влияния: взаимного обмена, обязательства и последовательности, 

социального доказательства, благорасположения, авторитета, дефицита. 

6. Деструктивное и конструктивное психологическое влияние. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Предмет социальной 

психологии 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Стороны 19 Самостоятельное изучение 



 

12 

психологического общения материала раздела/темы 

Раздел 3. Психология малых и 

больших групп 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Личность в социальной 

психологии 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Предмет, задачи и структура социальной психологии. Связь социальной 

психологии с другими науками.  

2. Основные этапы истории социальной психологии.  

3. Методы социально-психологического исследования.  

4. Для кого были предназначены первые дошедшие до нас социально-

психологические рекомендации? 

5. Сколько этапов прошла в своем развитии социальная психология? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Гулевич, О. А. Социальнаяпсихология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3- е изд., испр. и доп. — Москва : ИздательствоЮрайт, 2024. — 424 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489130. 

2. Семечкин, Н. И. Социальная психология : учебник для вузов / Н. И. Семечкин. — 

2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08667-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/492412). 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489769. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 
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1. Что такое общение в психологическом понимании? 

2. Какими специальными средствами пользуется человек для общения? 

3. Какие части тела, органы и системы задействованы в общении? 

4. Какие типы воздействий в общении исследованы? 

5. Приведите примеры воздействий в общении в повседневной жизни? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Гулевич, О. А. Социальнаяпсихология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3- е изд., испр. и доп. — Москва : ИздательствоЮрайт, 2024. — 424 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489130. 

2. Семечкин, Н. И. Социальная психология : учебник для вузов / Н. И. Семечкин. — 

2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08667-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/492412). 

 

Дополнительная литература 

2. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489769. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. На основе каких признаков, из отдельных субъектов может создаваться группа? 

2. Какие феномены неизбежно возникают в малой группе? 

3. Сколько подструктур можно выделить в структуре группы? На чем основана 

каждая? 

4. Что такое динамика группы? 

5. В чем сущность и отличие лидерства и руководства? 

6. От чего зависит выбор стиля руководства коллективом? 

7. Какие существуют способы принятия групповых решений? 

8. Какие принципы служебных взаимоотношений вам известны? Объясните их 

смысл. 

9. Сколько и какие феномены межгрупповых отношений вам известны? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Гулевич, О. А. Социальнаяпсихология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3- е изд., испр. и доп. — Москва : ИздательствоЮрайт, 2024. — 424 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489130. 

2. Семечкин, Н. И. Социальная психология : учебник для вузов / Н. И. Семечкин. — 

2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08667-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/492412). 

 

Дополнительная литература 
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1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489769 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Дайте определение каждой стадии развития личности. 

2. Укажите последовательность стадий развития личности. 

3. Какие структурные компоненты личности вам известны? 

4. Что такое персонализация? 

5. Какие подходы к выделению типов личности вам известны? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

Основная литература 

1. Гулевич, О. А. Социальнаяпсихология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3- е изд., испр. и доп. — Москва : ИздательствоЮрайт, 2024. — 424 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489130. 

2. Семечкин, Н. И. Социальная психология : учебник для вузов / Н. И. Семечкин. — 

2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08667-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/492412). 

3. Сосновский,  Б. А. Социальная  психология : учебное  пособие для  вузов / Б. А. 

Сосновский, Ф. Г. Асадуллина ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство      

Юрайт,  2024 —160 с. —  (Высшее  образование). — ISBN 978-5-9916-9792-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491502. 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489769. 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/489769
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Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
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Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии,; 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролируе

мые разделы 

/ темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Предмет 

социальной 

психологии 

УК-3 Компьютерное 

тестирование 

1. Что такое рефлексия? 

а) механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит 

способность человека представлять то, как он воспринимается партнером по 

общению 

б) механизм интерпретации поступков и чувств другого человека 

в) стремление к выяснению причин поведения субъекта 

г) форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого 

позитивного чувства к нему 

2. Какое название имеют группы, на которые ориентируются люди в своих 

интересах, симпатиях и антипатиях? 

а) референтные 

б) формальные 

в) условные 

3. Как называется направление, с позиций которого конструировались активные 

методы поведенческого тренинга, позволяющие осуществлять обучение, 

терапию, коррекцию поведения? 

а) психоанализ 

б) бихевиоризм 

в) когнитивизм 

г) интеракционизм 

4. Как называется высшая форма объединения людей, создающая наиболее 
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благоприятные условия для совместной деятельности? 

а) ассоциация; 

б) коллектив;  

в) корпорация. 

5. Автор стратометрической концепции групповой активности: 

а) Б.Д. Парыгин; 

б) А.Петровский;  

в) Л.И.Уманский. 

ОПК-8 Компьютерное 

тестирование 

6. Что такое двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, 

усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 

с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы 

социальных связей за счет его активной деятельности? 

а) развитие; 

б) образование; 

в) социализация.  

7. Как называется направление социальной психологии, которое утверждает, 

что модели малых и больших групп выводятся из моделей взаимоотношений 

родителей и детей? 

а) психоанализ 

б) бихевиоризм 

в) когнитивизм 

г) интеракционизм 

8. Как называется функция (нормативно одобренный образец поведения), 

ожидаемая от каждого, занимающего данную позицию? 

а) статус; 

б) социальная роль;  

в) позиция. 

9. Что такое нонконформизм ? 

а) полное отрицание группы, ее норм и мнений 
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б) отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое 

следование любому образцу, в) обладающему наибольшей силой давления 

г) устойчивость к групповому давлению, сознательное самоопределение 

человека в группе 

10. Что такое коммуникация? 

а) обмен информацией между общающимися индивидами;  

б) организация взаимодействия между общающимися индивидами; 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению. 

2. Раздел 2. 

Стороны 

психологичес

кого общения 

УК-3 Компьютерное 

тестирование 

1. Процесс, который называется общением: 

а) множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а также 

коммуникация, опосредованная различными видами массовой информации 

б) сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга  

в) авторитарная, директивная форма воздействия на партнера по общению с 

целью достижения контроля над его поведением и внутренними установками, 

принуждения к определенным действиям или решениям 

2. Паралингвистикой называют: 

а) система вокализации  

б) организация пространства и времени коммуникативного процесса 

в) визуальный контакт 

3. Из предложенных выражений какие характеризуют язык: 

а) психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с 

помощью слов 

б) средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих 

поколений 

в) система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения  

4. Как называется общение, которое имеет своей целью извлечение выгоды от 

собеседника с использованием различных приемов (лесть, запугивание, обман и 

пр.): 
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а) манипулятивное  

б) светское 

в) деловое 

5. Прямым общением называют: 

а) неполный психологический контакт при помощи письменных или 

технических устройств, затрудняющих или отдаляющих во времени получение 

обратной связи между участниками общения 

б) включение в процесс общения «дополнительного» участника как посредника, 

через которого происходит передача информации 

в) естественный контакт «лицом к лицу» при помощи вербальных и 

невербальных средств, когда информация лично передается одним из его 

участников другому  

ОПК-8 Компьютерное 

тестирование 

6. При каком стиле общения оба участника чувствуют себя личностью: 

а) авторитарный 

б) демократический  

в) индивидуальный 

7. Массовое общение подразумевает: 

а) сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга 

б) непосредственными контактами людей в группах или парах, постоянных по 

составу участников 

в) множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а также 

коммуникация, опосредованная различными видами массовой информации  

8. По содержанию общение делят: 

а) материальное, когнитивное, кондиционное, мотивационное, деятельностное  

б) непосредственное, опосредствованное, прямое, косвенное 

в) биологическое, социальное 

9. Что понимается под «такесикой»: 

а) процесс передачи вербальной информации 



 

23 

б) прикосновение людей друг к другу во время общения  

в) визуальный контакт 

10. Коммуникативной стороной общения называют: 

а) обмен информацией  

б) восприятия друг друга 

в) взаимодействие  

3. Раздел 3. 

Психология 

малых и 

больших 

групп 

УК-3 Компьютерное 

тестирование 

1. На основании пола и возраста в обществе определяются группы: 

а) демографические  

б) профессиональные 

в) этнические  

2. Переход человека из одной социальной группы в другую называется: 

а) общественной коммуникацией 

б) социальной мобильностью  

в) отклоняющимся поведением 

3. Семья является малой группой, основанной на совместном ведении 

домашнего хозяйства, общности быта, так ли это: 

а) нет 

б) отчасти 

в) да  

4. Важнейшей функцией семьи являются рождение и воспитание детей, так ли 

это: 

а) да  

б) нет 

в) отчасти 

5. Укажите пример позитивного отклоняющегося поведения: 

а) посещение концерта классической музыки 

б) употребление лёгких наркотических препаратов 

в) коллекционирование дверных ручек . Оценка обществом положения, 

занимаемого конкретным лицом, отражена в понятии: 
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а) авторитета 

б) престижа  

в) статуса 

7. Укажите предписанный социальный статус: 

а) глава совета директоров 

б) преподаватель 

в) представитель королевской династии  

8. Малой социальной группой является семья, школьный коллектив, компания 

друзей, так ли это: 

а) да  

б) нет 

в) отчасти 

9. Социальные группы, чья деятельность определяется посредством 

нормативных документов, называются формальными, так ли это: 

а) нет 

б) отчасти 

в) да  

10. Примером вертикальной социальной мобильности служит: 

а) перевод участкового врача-терапевта с одного участка на другой 

б) назначение партийного функционера на должность руководителя 

регионального отделения  

в) устройство учителя по совместительству в другую школу. 

4 Раздел. -4 

Личность в 

социальной 

психологии 

УК-3 Компьютерное 

тестирование 

1. Структура личности в теории Фрейда состоит из трех систем, а именно: 

а) Ид, Эго, Суперэго  

б) инстинкт, сознание, бессознательное 

в) либидо, Эдипов комплекс, сознание  

2. Шестая стадия жизненного цикла (по Эриксону), охватывающая конец 

юности и начало среднего возраста, решает личностную задачу, которая 

называется: 
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а) созданием семьи 

б) «близостью или одиночеством»  

в) заботой о других людях 

3. Согласно Скиннеру, главная цель психологии — это правильное понимание: 

а) обучения поведению 

б) связи психики и поведения 

в) причин поведения  

4. В теории личности А. Бандуры специфическое значение придается: 

а) случайным событиям  

б) социальным влияниям 

в) детерминизму 

5. Самоуверенный, напористый человек, обладающий незначительным 

социальным интересом, проявляющий превосходство над окружающими, не 

озабоченный благополучием других людей, решающий во враждебной манере 

основные задачи — это тип личности: 

а) антисоциальный 

б) берущий 

в) управляющий  

  ОПК-8 Компьютерное 

тестирование 

6. Человек, который чувствует, что источник благ находится вовне, и полагает, 

что единственный способ иметь эти блага — получить их из внешнего 

источника, — это представитель социального характера: 

а) накопительского 

б) рецептивного  

в) эксплуатирующего 

7. Если человек оправдывает для себя недопустимые действия, то это будет: 

а) снятие ответственности 

б) деморализация 

в) переопределение поведения  

8. Если подкрепление усиливает то поведение, которое уменьшает вероятность 
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появления неприятных ощущений, то оно называется: 

а) негативным  

б) дифференцировочным 

в) позитивным 

9. Психические свойства С.Л. Рубинштейн объединил в две группы: 

а) побудительные и инструментальные 

б) целевые и процессуальные 

в) характерологические свойства и способности  

10. Тест как метод изучения личности в психологии: 

а) опросный листок, который выявляет специфические наклонности личности 

б) задание, которое выявляет показатель совершенствования психических 

функций человека  

в) перечень вопросов, на которые дают ответы психологи 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3  
1 Социальная психология как отрасль социального научного знания. 

Подходы к вопросу о предмете, структуре, функциях социальной 

психологии. 

2 Место социальной психологии в системе научно-образовательных 

дисциплин. 

3 Микро- и макросреда как условие приобретения человеком 

основных социально- психологических черт. 

4 Основные этапы развития социальной психологии 

5 Первые исторические формы социально-психологического 

знания.  

6 Специфика развития социальной психологии в России. 

7 Основные теоретические ориентации современной социальной 

психологии.  

8 Кризис социальной психологии и попытки выхода из него. 

9 Методы социальной психологии. 

10 Понятие коммуникации. Специфика коммуникативного процесса 

между людьми.. 

11 Вербальные и невербальные средства общения. 

12 Психологические условия эффективной коммуникации. 

ОПК-8 
1 Проблема точности межличностного восприятия. 

2 Группа как развивающаяся система. Классификация групп. 

3 Основные социально-психологические характеристики малой 

группы.  

4 Механизмы и этапы развития малой группы. 

5 Проблема коллектива в отечественной социальной психологии. 

6 Социально-психологические феномены и динамические процессы 

в малой группе: феномен группового давления, групповая сплоченность. 

7 Процесс принятия группового решения.  

8 Проблема лидерства и руководства. 

9 Проблема больших социальных групп в социальной психологии. 

10 Социализация: содержание процесса, механизмы, факторы, 

стадии и институты социализации. 

11 Развитие личности в системе межличностных отношений. 

12 Понятие «психологическое влияние». Способы и средства 

психологического влияния. 

13 Общая характеристика теоретических направлений исследования 

влияния в зарубежной и отечественной психологии 

14  Модель коммуникативного процесса. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гулевич, О. А. Социальнаяпсихология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3- е изд., испр. и доп. — Москва : ИздательствоЮрайт, 2024. — 424 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489130 (дата обращения: 01.02.2024). 

2. Семечкин, Н. И. Социальная психология : учебник для вузов / Н. И. Семечкин. — 

2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 423 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08667-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https:// urait.ru/ bcode/492412 (дата обращения: 01.02.2024). 

3. Сосновский,     Б. А. Социальная     психология :     учебное     пособие     для     

вузов / Б. А. Сосновский, Ф. Г. Асадуллина ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : 

Издательство      Юрайт,       2024. —       160 с. —       (Высшее       образование). — ISBN 978-5-

9916-9792-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491502 (дата обращения: 01.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489769 (дата обращения: 01.02.2024). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

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/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию.  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний 

позволяющих ему анализировать социальные явления, психологические условия 

эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности; с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Раскрыть сущность основных категорий возрастной психологии, ее методов и задач.  

2. Представить логику исторического развития возрастной психологии как науки.  

3. Дать представление о движущих силах, источниках и механизмах психического 

развития на всем протяжении жизненного пути человека.  

4. Сформировать навыки сравнительного анализа особенностей психического 

развития, представленных разными теориями.  

5. Формирование у студентов умения анализировать факты детского и взрослого 

развития, за внешней картиной поведения человека выделять закономерности развития; 

6. Освоение стратегий, методов и методик исследования развития человека, 

диагностики и консультирования в разные возрастные периоды. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4; ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила делового 

этикета. 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке РФ ( 

иностранном(-ых) языках). 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках. 

 

Знать: современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета в области 

психологии 

развития и 

социализации 

человека. 

Уметь: вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и 

письменной формах 

в процессе решения 

задач в области 

психологии 



 

5 

развития и 

социализации 

человека. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. 

Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения 

и (или) 

организаций, в 

том числе лицам 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1. Знает основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

ОПК-4.2. Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

ОПК-4.3. Владеет конкретными 

формами психологической 

помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

Знать: основные 

формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы в области 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 

общения. 

Уметь: выбирать, 

планировать и 

организовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы в области 

эмоционально-

волевого 

регулирования 

деятельности и 

общения.  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50 50  

Лекционные занятия 24 24  

Практические занятия 24 24  

     Консультации 2 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 76 76  

Контроль промежуточной аттестации 18 18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Предмет и задачи 

психологии развития и возрастной 

психологии. 
30 20 10 5 5  

Тема 1.1. Методы психологии 

развития и возрастной психологии 
15 10 5 2 3  

Тема 1.2. Возникновение и 

становление возрастной психологии 
15 10 5 3 2  

Раздел 2. Теории детского развития 

первой трети ХХ в. 
66 36 30 14 14  

Тема 2.1. Психическое развитие как 

развитие личности: психосексуальная 

теория З.Фрейда 

16 9 7 3 4  

Тема 2.2. Психосоциальная теория 

развития личности Э. Эриксона 
16 9 7 3 4  

Тема 2.3. Психическое развитие 

ребенка как проблема научения 

правильному поведению и проблема 

социализации: бихевиоризм и теории 

социального научения 

17 9 8 4 3 1 
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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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Тема 2.4. Психическое развитие 

ребенка как развитие интеллекта: 

концепция Ж. Пиаже 

17 9 8 4 3 1 

Раздел 3. Проблема периодизации 

развития в онтогенезе 
30 20 10 5 5  

Тема 3.1. Младенчество и раннее 

детство 
15 10 5 2 3  

Тема 3.2. Дошкольное детство и 

младший школьный возраст 
15 10 5 3 2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема 1.1. Методы психологии развития и возрастной психологии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии развития. 

Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной психологии. Эксперимент 

как метод эмпирического исследования. Лабораторный эксперимент. Естественный 

эксперимент. Метод срезов как развитие стратегии констатации. Схема организации, 

построения эмпирического исследования: поперечные и продольные срезы. Биографический 

метод, «психология жизненного пути». Проблемы и перспективы формирующего 

эксперимента. Вспомогательные методы исследования. Сравнительные методы исследования: 
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близнецовый, сравнение нормы и патологии, кросс-культурный. Метод опроса – беседа, 

интервью, анкета. 

 

Тема 1.2. Возникновение и становление возрастной психологии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление детской возрастной психологии как самостоятельной области 

психологической науки. Объективные предпосылки для выделения детской психологии как 

самостоятельной отрасли психологической науки (вторая половина XIX века). В. Прейер как 

основатель детской психологии. Из истории становления и развития российской возрастной 

психологии во второй половине XIX – начале XX в. Тенденция объединения усилий психологов 

и педагогов в реальной практике школьной жизни. Постановка вопросов, определение круга 

задач, уточнение предмета детской психологии. Теории детского развития первой трети ХХ в.. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет и задачи психологии развития и возрастной 

психологии  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Объективное наблюдение как научный метод исследования. 

2. Виды наблюдения. 

3. Дневники развития ребенка как вариант исследования методом наблюдения. 

4. Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной психологии. 

5. Эксперимент как метод эмпирического исследования. 

6. Специфика психического развития человека. 

7. Виды психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, функциональное. 

8. Нормативное и индивидуальное психическое развитие. 

9. Объективные предпосылки для выделения детской психологии как самостоятельной 

отрасли психологической науки (вторая половина XIX века).  

10. Психология развития и другие отрасли психологической науки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИИ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ В. 

 

Тема 2.1. Психическое развитие как развитие личности: психосексуальная теория 

З. Фрейда 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психическое развитие с позиций классического психоанализа З. Фрейда. Основные идеи, 

структура психики и личности. Периодизация психического (психосексуального) развития. 

Стадии развития личности и механизм фиксации ранних переживаний. Специфика 

психоанализа детства. Основы детского психоанализа А. Фрейд. Общие аналитические методы. 

Своеобразие техники анализа детей. Игровая техника психоанализа М. Кляйн. Современные 

психоаналитики о развитии и воспитании детей. 

 

Тема 2.2. Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона. Сходство и различие 

психосексуального подхода З.Фрейда и психосоциального подхода Э. Эриксона. Методы: 

психоисторический, клинический, метод этнографического исследования стилей воспитания, 

стилей материнства. Характеристика стадий, возрастов развития. 

 

Тема 2.3. Психическое развитие ребенка как проблема научения правильному 

поведению и проблема социализации: бихевиоризм и теории социального научения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классический бихевиоризм как наука о поведении. Концепция «чистой доски» Д. Локка 

как философская основа нового подхода в психологии. Бихевиористская теория Д. Уотсона о 

формировании поведения ребенка. Методы объективного исследования психики и научения. 

Проблема приобретения нового в поведении. Классическое обусловливание как механизм 

научения. Законы поведения Э. Торндайка. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. Виды 

подкрепления. Оперантное научение как основной вид научения человека. 

 

Тема 2.4. Психическое развитие ребенка как развитие интеллекта: концепция Ж. 

Пиаже 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные направления, понятия и данные исследований интеллектуального развития 

ребенка Ж. Пиаже. Ранние исследования Ж. Пиаже. Феномен эгоцентрической речи у 

дошкольников. Клинический метод для изучения содержания и особенностей детского 

мышления. Эгоцентризм как основная познавательная позиция ребенка. Закон перехода от 

эгоцентризма к интеллектуальной децентрации. Операциональная концепция интеллекта Ж. 

Пиаже. Движущие силы развития интеллекта. Адаптация, ассимиляция и аккомодация. Стадии 

развития интеллекта. Понятие об интеллектуальной операции. Направления 

экспериментальных исследований и подходы к интерпретации феноменов Ж.Пиаже в 

зарубежной и отечественной психологии. Внедрение результатов исследования в 

педагогическую практику. Неопиажистские исследования познавательного развития ребенка и 

проблемы социального познания 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Теории детского развития первой трети ХХ в  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Концепция «чистой доски» Д. Локка как философская основа нового подхода в 

психологии. 

2. Бихевиористская теория Д. Уотсона о формировании поведения ребенка. 

3. Методы объективного исследования психики и научения. 

4. Проблема приобретения нового в поведении. 

5. Классическое обусловливание как механизм научения. 

6. Законы поведения Э. Торндайка. 

7. Закон затухания темпа психического развития. 

8. Теория трех ступеней в развитии ребенка К. Бюлера. 

9. Развитие от обезьяны до взрослого культурного человека как восхождение по 

единой биологической лестнице. 

10. Сходство и различие психосексуального подхода З.Фрейда и психосоциального 

подхода Э. Эриксона. 
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11. Метод психоисторический. 

12. Метод клинический. 

13. Метод этнографического исследования стилей воспитания. 

14. Метод этнографического исследования стилей материнства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Тема 3.1. Младенчество и раннее детство 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новорожденность как кризисный период. Характерные особенности периода 

новорожденности. Опережающая инициатива взрослого. Формирование потребности ребенка в 

общении. «Комплекс оживления»; компоненты реакции радостного оживления, развитие 

комплекса оживления, его значение. Младенчество как период стабильного развития. Ведущая 

деятельность младенческого периода – непосредственно-эмоциональное общение. Госпитализм 

как психологическое явление: формы проявления, причины, способы преодоления и 

предупреждения. Развитие сенсорных способностей. Развитие общения и речи. Развитие 

движений и действий. Ходьба. Появление первых слов. Социальная ситуация развития ребенка 

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

детстве. Виды действий с предметами. Логика усвоения предметных действий. Формы общения 

ребенка и взрослого (ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение). Характер и 

содержание общения со сверстниками. Стадии развития предметной игры. Предпосылки 

возникновения сюжетно-ролевой игры. Содержание, виды и роль подражания в психическом 

развитии ребенка. Этапы формирования речи в раннем детстве. Пассивная и активная речь. 

Общая характеристика психологических и когнитивных особенностей ребенка раннего 

возраста. 

 

Тема 3.2. Дошкольное детство и младший школьный возраст 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная ситуация психического развития в дошкольном возрасте. Формы общения и 

развитие общения со взрослыми и сверстниками. Роль семьи в развитии личности ребенка. 

Значение первого детского коллектива для психического развития ребенка. Игра как ведущая 

деятельность периода дошкольного детства. Значение игры для психического развития ребенка. 

Другие виды деятельности дошкольника: изобразительная и конструктивная деятельности, 

восприятие литературных произведений, труд и учение. Развитие психических и когнитивных 

процессов у дошкольника. Формирование умственных действий и понятий в дошкольном 

возрасте. Развитие личности в дошкольном детстве. Социальная ситуация психического 

развития ребенка в младшем школьном возрасте. Позиция школьника. Основные трудности 

начального школьного периода. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего 

школьника. Структура учебной деятельности. Психогенная школьная дезадаптация в младшем 

возрасте и ее причины. Диагностика сформированности учебной деятельности. Развитие 

высших психических функций в младшем школьном возрасте. Формирование основ научного 

мышления. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Проблема периодизации развития в онтогенезе  
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Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития. 

2. Интегральная периодизация психического развития В.И. Слободчикова, Г.А. 

Цукерман. 

3. Психология жизненных событий. 

4. Решающая роль общения в психическом развитии ребенка. 

5. Возникновение стремления к самостоятельности. 

6. Личное сознание «Я сам» 

7. Основные психологические новообразования дошкольного детства. 

8. Психологическая готовность к обучению в школе. 

9. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Предмет и задачи 

психологии развития и 

возрастной психологии. 

20 Самостоятельное изучение тем 

раздела/Подготовка реферата 

Раздел 2. Теории детского 

развития первой трети ХХ в. 

36 Самостоятельное изучение тем 

раздела/Подготовка реферата 

Раздел 3. Проблема 

периодизации развития в 

онтогенезе 

20 Самостоятельное изучение тем 

раздела/Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Предмет, задачи и история развития возрастной психологии как науки.  

2. Методы исследования в возрастной психологии.  

3. Предпосылки, условия и движущие силы развития.  

4. Теория психосексуального развития личности З. Фрейда.  

5. Стадии интеллектуального развития Ж. Пиаже.  

6. Теория развития нравственного сознания по Л. Колбергу.  

7. Психосоциальное развитие личности по Э. Эриксону.  

8. Периодизация детского развития по Д.Б. Эльконину.  

9. Периодизация детского развития по Л.И. Божович.  

10. Культурно-историческая концепция общественного опыта Л.С. Выготского.  

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Понятие, объект и предмет возрастной психологии. А.В. Толстых считает, что предмет 

возрастной психологии – «личность через призму ее онтогенетического развития». Как вы 

понимаете это утверждение?  

2. Структура современной возрастной Т, ПР 12 психологии.  

3. Сравнительный анализ особенностей взаимосвязи возрастной психологии и другиз 

наук. 

4. Развитие как одна из основных категорий возрастной психологии.  

5. Понятие нормативного и индивидуального психического развития.  

6. Сензитивные периоды и их роль в развития психики. 

7. Психологический возраст и его отличие от возраста физиологического и 

хронологического.  

8. Ведущие детерминанты развития человека.  

9. Понятие генотипа. Двоякое действие генотипа на развитие человека: типизация и 

индивидуализация.  

10. Среда как окружающие человека общественные, материальные и духовные условия 

его существования. Понятие фенотипа. Активность как деятельное состояние организма и 

условие его существования и поведения. Активность – системообразующий фактор 

взаимодействия наследственности и среды. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Шаповаленко, И. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник и 

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

Юрайт, 2024. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11341-9. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/535701  

2. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15965-3. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535796  

3. Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535856  

 

Дополнительная литература 
1. Зобков, В. А.  Психология развития и воспитания отношения человека к другим 

людям : учебное пособие для вузов / В. А. Зобков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14583-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544404  

2. Обухова, Л. Ф.  Возрастная психология : учебник для вузов / Л. Ф. Обухова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

18497-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535165  

3. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/538427 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Психическое развитие ребенка в период новорожденности.  

2. Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте.  

3. Развитие психической познавательной сферы младенца.  

4. Психофизическое развитие детей в раннем детстве.  

5. Развитие познавательной сферы и деятельности у детей раннего детского возраста.  

6. Развитие речи в раннем детстве. Этапы развития речи.  

7. Развитие личности и познавательных процессов в дошкольном возрасте.  

8. Игра и ее значение в психическом развитии дошкольника.  

9. Общая психофизическая характеристика развития дошкольника.  

10. Специфика общения ребенка в дошкольном возрасте.  

11. Психологическая характеристика готовности к обучению в школе.  

12. Формирование личности и развития познавательных процессов в младшем школьном 

возрасте.  

13. Учение как ведущий вид деятельности младшего школьника.  

14. Особенности взаимоотношений детей в младшем школьном возрасте со взрослыми. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Понятие «умственный возраст». 

2. Психическое развитие ребенка и биологический фактор созревания организма. 

3. Программные установки А. Гезелла и их реализация в лонгитюдном исследовании. 

4. Характеристика методов исследования. 

5. Методика экспериментального наблюдения, экспериментальная детская комната. 

6. Метод срезов. 

7. Сравнительный метод в детской психологии. 

https://www.urait.ru/bcode/538427
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8. Врожденная тенденция к оптимальному развитию; роль созревания. 

9. Основные идеи, структура психики и личности. 

10. Периодизация психического (психосексуального) развития. 

11. Стадии развития личности и механизм фиксации ранних переживаний. 

12. Специфика психоанализа детства. 

13. Основы детского психоанализа А. Фрейд. 

14. Общие аналитические методы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Шаповаленко, И. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник и 

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

Юрайт, 2024. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11341-9. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/535701  

2. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15965-3. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535796  

3. Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535856  

 

Дополнительная литература 
1. Зобков, В. А.  Психология развития и воспитания отношения человека к другим 

людям : учебное пособие для вузов / В. А. Зобков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14583-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544404  

2. Обухова, Л. Ф.  Возрастная психология : учебник для вузов / Л. Ф. Обухова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

18497-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535165  

3. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/538427 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Психологическая характеристика молодости.  

2. Профессиональное становление личности в молодости.  

3. Психологические особенности личности в зрелом возрасте.  

4. Психологические особенности старческого возраста.  

5. Психофизические особенности личности в старости.  

6. Философско-психологическое понятие смерти. Стадии смерти.  

7. Понятие кризиса возрастного развития.  

https://www.urait.ru/bcode/538427
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8. Методы психодиагностики развития на разных возрастных этапах  

9. Эксперимент и его использование в психологии развития  

10. Использование метода наблюдения для решения задач психологии развития  

11. Метод тестов в психологии развития: его достоинства и ограничения  

12. Глубинное интервью и беседа в психологии развития  

13. Проективные методы: их ограничения и возможности 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Поведенческий репертуар новорожденного. 

2. Возникновение ответной реакции ребенка, социальной улыбки – важнейшее 

психологическое новообразование кризисного периода новорожденности, начало собственной 

психической жизни ребенка. 

3. «Дефицит общения» как причина госпитализма. 

4. Формирование предпосылок речи, подготовительный этап развития речи. 

5. Прогрессивные движения и действия как показатели уровня развития ребенка 

(удерживание головы, сидение, ползание, манипулирование предметами) 

6. Подражание как важный путь обучения в младенчестве. 

7. Качественное отличие орудий человека и вспомогательных средств животных. 

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

9. Особенности словообразования, усвоение грамматической стороны речи. 

10. Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Шаповаленко, И. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник и 

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

Юрайт, 2024. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11341-9. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/535701  

2. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15965-3. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535796  

3. Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535856  

 

Дополнительная литература 
1. Зобков, В. А.  Психология развития и воспитания отношения человека к другим 

людям : учебное пособие для вузов / В. А. Зобков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14583-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544404  

2. Обухова, Л. Ф.  Возрастная психология : учебник для вузов / Л. Ф. Обухова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

18497-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535165  

3. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 312 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/538427 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

https://www.urait.ru/bcode/538427
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Предмет и 

задачи 

психологии 

развития и 

возрастной 

психологии 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

1. Согласно Эриксону, благополучное разрешение кризиса приводит: А) к 

переносу конфликта на более высокую стадию Б) к обогащению личности новым 

качеством В) к возникновению нового конфликта  

2. В каком возрасте дети становятся способными действовать не только под 

влиянием ситуации, т.е. поведение отрывается от поля? А) после кризиса трех лет 

Б) на втором году жизни В) в 2,5 – 3 года.  

3.Предмет психологии развития — это: A) психика человека Б) развитие 

психических функций B) закономерности психического развития человека на 

разных этапах онтогенеза  

4.В психологию развития входит: A) общая психология Б) детская психология B) 

психология индивидуальных различий  

5.Назовите этапы развития науки: A) античный, объективный, зрелый Б) 

донаучный, научный, современный B) донаучный, естественнонаучный, 

гуманитарный  

6.С какими науками больше взаимодействует психология развития: A) с этологией, 

психологией управления, информатикой Б) с психофизиологией, анатомией B) с 

этологией, социальной психологией, психогенетикой, возрастной 

психофизиологией  

7. Радость от собственных достижений появляется в возрасте: А) 6 месяцев Б) 

после 1,5 лет В) после 3 лет 
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 8. Сколько стадий (состояний) идентичности можно наблюдать в 

подростковоюношеском возрасте согласно взглядам Марсиа? А) 3 Б) 5 В) 4 

9.Выберите из приведенного списка основные методологические принципы 

психологии развития: A) принципы системности и доступности Б) принципы 

индивидуализации и гуманности B) принципы развития и детерминизма  

10. Принцип детерминизма означает: A) причинно-следственную обусловленность 

поведения и сознания Б) возможность предсказать поведение человека B) 

определенность содержания жизни взрослого его раннедетским опытом 

ОПК-4 Компьютерное 

тестирование 

1. Выберите правильный ответ: «НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД» К 

ПОНИМАНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПО ВЫГОТСКОМУ, 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

1) отождествлением психологического развития ребенка и развития животного. 

2) изучением высших психических функций со стороны составляющих их 

натуральных процессов; 

3) сведением высших и сложных процессов к элементарным; 

4) выявлением специфических особенностей и закономерностей культурного 

развития поведения. 

2. Выберите правильный ответ: МОДЕЛЬ ОПОСРЕДОВАННОЙ АКТИВНОСТИ, 

ПО ВЫГОТСКОМУ: 

1) «ситуация буриданова осла» 

2) Разрешение проблемной ситуации с помощью жребия 

3) узелок на память 

3. Выберите правильный ответ: ПСИХИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ, КОТОРЫЕ 

ИЗМЕНЯЮТ СОЗНАНИЕ ОПЕРИРУЮЩЕГО ИМИ СУБЪЕКТА: 

1) Знак 

2) стимул-средство 

3) слово 

4. Выберите правильный ответ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАЗВИТИЯ 

ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ: 

1) Закон интериоризации 

2) Закон индивидуализации 

3) Закон сотрудничества 
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4) закон вращивания 

5) закон экстериоризации 

5. Выберите правильный ответ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ: 

1) опосредованность, 

2) спонтанность 

3) произвольность 

4) системность 

5) формируются прижизненно 

6) имеют врожденный характер 

2. Раздел 2. 

Теории 

детского 

развития 

первой трети 

ХХ в 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

1. Выберите наиболее точное определение понятия «психическое развитие»: A) 

необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания Б) 

процесс тесно связанных количественных и качественных преобразований особей 

B) последовательные, прогрессирующие, в целом необратимые количественные и 

качественные изменения психики живых существ  

2. Высшие психические функции - это функции: А) возникающие у высших 

приматов Б) психические особенности, характерные для наиболее личностно 

развитых людей В) социально приобретенные, опосредованные значениями, 

произвольные, осознанные и существующие в системе других психических 

функций процессы  

3. Развитие человека является: A) преформированным Б) непреформированным 

B) сочетанием преформированности и непреформированности  

4. Темпоральность как свойство живых систем — это: А) обладание вариантами 

своего изменения Б) возможность выделения возрастных закономерностей 

развития В) чувствительность к фактору времени  

5. Аттрактор — это: A) устойчивое состояние, к которому стремится система Б) 

состояние, которого системе трудно избежать B) все ответы верны 

6. Источниками знаний о психологии развития являются: А) музыка, живопись, 

балет Б) эксперимент, наблюдение, беседа В) собственный личный опыт, наука, 

искусство, религия.  
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7. Особенностями научного познания психического развития являются: А) 

объективность, способность к самоотрицанию Б) субъективность, верность 

традициям В) концептуальность, Валидность.  

8. Под гетерохронностью развития подразумевают: A) различие темпов 

созревания составляющих одной и той же функциональной системы Б) различие 

темпов развития разных детей B) непостоянность темпов развития  

9. Понятие нормативного кризиса включает в себя: A) историческое событие, 

затрагивающее всю возрастную группу Б) биологические и социальные 

изменения, происходящие в нормативном возрасте B) последствия стрессового 

события (например, болезни или смерти родственника)  

10. Назовите показатели развития психики: A) появление новых элементов, 

перестройка связей, дифференциация Б) увеличение количества знаний, умений и 

навыков B) изменение реакции на стандартные ситуации  

11. В чем заключается смысл принципа единства сознания и деятельности? A) 

человек должен сознавать, что он делает Б) только в деятельности человек может 

понять суть вещей B) психические процессы формируются во внешней 

предметной деятельности и сами имеют структуру деятельности 

ОПК-4 Компьютерное 

тестирование 

1. Выберите правильный ответ: «НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД» К 

ПОНИМАНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПО ВЫГОТСКОМУ, 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

5) отождествлением психологического развития ребенка и развития животного. 

6) изучением высших психических функций со стороны составляющих их 

натуральных процессов; 

7) сведением высших и сложных процессов к элементарным; 

8) выявлением специфических особенностей и закономерностей культурного 

развития поведения. 

2. Выберите правильный ответ: МОДЕЛЬ ОПОСРЕДОВАННОЙ АКТИВНОСТИ, 

ПО ВЫГОТСКОМУ: 

4) «ситуация буриданова осла» 

5) Разрешение проблемной ситуации с помощью жребия 
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6) узелок на память 

3. Выберите правильный ответ: ПСИХИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ, КОТОРЫЕ 

ИЗМЕНЯЮТ СОЗНАНИЕ ОПЕРИРУЮЩЕГО ИМИ СУБЪЕКТА: 

4) Знак 

5) стимул-средство 

6) слово 

4. Выберите правильный ответ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАЗВИТИЯ 

ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ: 

6) Закон интериоризации 

7) Закон индивидуализации 

8) Закон сотрудничества 

9) закон вращивания 

10) закон экстериоризации 

5. Выберите правильный ответ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ: 

7) опосредованность, 

8) спонтанность 

9) произвольность 

10) системность 

11) формируются прижизненно 

12) имеют врожденный характер 

3. Раздел 3. 

Проблема 

периодизаци

и развития 

в онтогенезе 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

1. Социальный стереотип — это: 25 A) общераспространенные ожидания от 

поведения человека, нередко опирающиеся на предрассудки Б) сравнение 

поведения человека с общепринятым B) стремление родителей сделать ребенка 

похожим на себя  

2. Возраст может быть: A) фактический, паспортный, социальный Б) скелетный, 

зубной, психосексуальный B) психический, интеллектуальный, эмоциональный Г) 

внешний, внутренний Д) все ответы верны  

3. Социальная ситуация развития — это: A) социальное новообразование, 

специфическое для данного возраста Б) люди, окружающие ребенка, и их 

отношение к нему B) социальная среда, характерная для данного времени и 
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общества Г) специфическое для данного возраста отношение между ребенком и 

окружающей его социальной средой  

4. Наследуемое и врожденное — это: А)синонимы Б) различающиеся понятия  

5 .Понятие среды в психологии развития включает в себя: A) природную, 

культурную, социальную среду Б) микросистему, макросистему, мезосистему B) 

предметную и знаково-символическую среду Г) систему взаимодействия человека 

и мира  

6. Валидность метода — это: А) возможность проводить исследование Б) 

соответствие уровня сложности задачи возможностям испытуемых Г) соответствие 

целей, методов и результатов исследования 

7. Методы психологического развития: А) представляют собой модификацию 

общенаучных и общепсихологических методов применительно к задачам 

психологии развития Б) специфичны только для психологии развития и не могут 

использоваться за ее пределами.  

8. Качественные методы психологии развития – это: А) эксперимент, 

стандартизованное наблюдение Б) тест, формирующий эксперимент В) 

пиктограмма, метод анализа продуктов деятельности  

9. Виды близнецового метода: А) метод приемных детей, биографический метод Б) 

генеалогический метод, генограмма В) метод дизиготных близнецов 

  ОПК-4 Компьютерное 

тестирование 

1. Выберите правильный ответ: ДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 

ЗАРОЖДЕНИИ ЗНАКОВОЙ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

1) характеризуется условным отношением между предметом и его 

использованием 

2) Соотносящее 

3) Замещающее 

4) Игровое 

5) обобщающее 

2. Выберите правильный ответ: ОСОБАЯ ФОРМА ИГРЫ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ 

СТАНОВЛЕНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1) Сюжетная игра. 
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2) Ролевая игра. 

3) Констатирующая игра. 

4) Дидактическая игра. 

3. Выберите правильный ответ: ЛИЧНОСТНЫЙ МЕХАНИЗМ, 

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ: 

1) Соподчинение мотивов деятельности. 

2) Начальная рефлексия. 

3) Мотив как способ побуждения к действию. 

4) Все варианты верны. 

4. Выберите правильный ответ: ВНЕСИТУАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

ОБЩЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ, ПО М.И. ЛИСИНОЙ, В: 

1) Первый год жизни ребенка. 

2) 2-3 года. 

3) 3-4 года. 

4) 5-6 лет. 

5. Выберите правильный ответ: АБРИС МИРОВОЗЗРЕНИЯ – ЭТО: 

1) Схематичная картина мира. 

2) Система ценностей. 

3) Главное моральное правило. 

1)  

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 
1. Историческое происхождение детства, историческое развитие 

детства (Д.Б. Эльконин). 

2. Стратегии и методы исследования в психологии развития и 

возрастной психологии. 

3. Основные этапы становления возрастной психологии. 

4. Предмет психологии развития и возрастной психологии. 

5. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

6. Значение возрастной психологии для образовательной системы и 

социальной работы. 

7. Специфика психического развития человека. 

8. Учение Пиаже об эгоцентрической позиции ребенка. Сравнение 

позиций Ж. Пиаже и Л.С. Выготского об эгоцентрической речи. 

9. Операциональная концепция интеллекта, разработанная Ж. Пиаже. 

Механизмы и стадии интеллектуального развития. 

10. Стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции 

Э. Эриксона (задачи возраста). Ключевые понятия. 

11. Основные понятия, проблемы и экспериментальные исследования в 

американских теориях социального научения. 

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

Выготскому). 

13. Закон культурного развития высших психических функций. 

Принцип интериоризации. 

14. Экспериментально-генетический метод исследования психического 

развития. Законы психического развития ребенка (Л.С. Выготский). 

15. Параметры психического развития ребенка: источник развития, 

условия развития, направление и форма развития, движущие силы. 

16. Понятие «психологический возраст». 

17. Понятие «социальная ситуации развития». 

18. Понятие «кризис» в психическом развитии. 

19. Понятие «ведущая деятельность». 

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

ребенка. 

21. Социальная ситуация психического развития в младенческом 

возрасте. 

22. Непосредственно-эмоциональное общение как ведущая 

деятельность; объект, содержание, средства. Развитие ведущей 

деятельности. 

23. Познавательное развитие младенца. 

24. Психологические новообразования младенческого периода. 

25. Кризис первого года жизни. Развитие самосознания в младенчестве. 
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ОПК-4 
1. Госпитализм как психологическое явление: формы проявления, 

причины, способы преодоления и предупреждения. 

2. Орудийно-предметная деятельность - ведущий тип деятельности в 

раннем детстве. 

3. Динамика совместной деятельности ребенка и взрослого по поводу 

предметов в раннем детстве. 

4. Предпосылки возникновения и начальные этапы развития игры в 

детстве. 

5. Речевое развитие в раннем возрасте. 

6. Характеристика кризиса трех лет. Симптоматика, роль в 

психическом развитии. 

7. Игра - ведущая деятельность периода дошкольного детства. 

8. Социально-историческое происхождение, структура и функции 

детской игры. 

9. Мышление и речь в дошкольном возрасте. 

10. Эмоциональное развитие дошкольника. Эмоциональное 

неблагополучие ребенка. 

11. Развитие общения дошкольника со взрослыми. 

12. Развитие общения дошкольника со сверстниками. 

13. Основные психологические новообразования дошкольного детства. 

14. Психологическая готовность к обучению в школе. 

15. Типичные трудности начального школьного периода. 

16. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего 

школьника. 

17. Структура учебной деятельности. 

18. Развитие личности младшего школьника. 

19. Развитие мотивации учения на протяжении школьного возраста. 

20. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

21. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому 

возрасту. 

22. Кризисный характер подростничества. 

23. Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущая 

деятельность подросткового возраста (Д.Б. Эльконин). 

24. Представления о ведущей деятельности в подростковом периоде. 

25. Психогенная школьная дезадаптация, причины и способы 

предупреждения и коррекции.. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Шаповаленко, И. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник и 

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

Юрайт, 2024. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11341-9. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/535701  

2. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Головей [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2024. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15965-3. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535796  

3. Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов / 

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

Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535856  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зобков, В. А.  Психология развития и воспитания отношения человека к другим людям : 

учебное пособие для вузов / В. А. Зобков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 175 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14583-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544404  

2. Обухова, Л. Ф.  Возрастная психология : учебник для вузов / Л. Ф. Обухова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18497-6. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/535165  

3. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/538427  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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: 

https://urait.ru/
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− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  
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1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных тестов, 

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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3.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании профессиональной компетенции, 

заключающейся в способности использовать основные формы психологической помощи для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования; 

формирование профессиональной компетенции, основанной на способности осуществлять 

индивидуальное, групповое и организационное психологическое консультирование, в том числе 

кризисное, в области межличностных отношений, планирования семьи и карьеры, 

профессионального и личностного роста, с учетом возрастных, гендерных, этнических, 

профессиональных особенностей человека; приобретение обучающимися системного 

представления о психологии личности как теоретической и практической области человекознания, 

направленной на исследование закономерностей функционирования нормального и аномального 

развития личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном пути человека. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знать основные аспекты межличностных и групповых коммуникаций; 

2. Уметь выстраивать и реализовывать персональную траекторию непрерывного 

образования и саморазвития; 

3. Уметь определять роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, нести личную ответственность 

за результат; 

5. Владеть методами сбора и обработки данных в соответствии с целью исследования; 

6. Уметь составлять планы психологического исследования; 

7. Обладать знаниями и навыками проведения индивидуальной и групповой 

диагностики. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3 Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

ОПК-3.1 Знает принципы 

надежности и валидности 

методов исследования в 

психологической науке 

ОПК-3.2 Умеет выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и качественной 

оценки, подбирать адекватные 

поставленным целям методики 

ОПК-3.3 Владеет методами 

Знать: надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

диагностики 

психологических 

особенностей 

человека на разных 
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в заданной 

области 

исследований и 

практики  

организации сбора данных для 

решения поставленных задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

 

этапах онтогенеза. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

комплексные 

программы 

диагностического 

исследования в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, проводить 

количественную и 

качественную 

интерпретацию 

результатов. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4 Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1 Знает основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

ОПК-4.2 Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

ОПК-4.3 Владеет конкретными 

формами психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

Знать: основные 

формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования; 

особые 

потребности лиц с 

ОВЗ. 

Уметь: 

разрабатывать 

планы 

коррекционных 

мероприятий в 

соответствии с 

выявленной 

проблемой и с 

учетом актуального 

состояния 

субъектов 

психологического 

вмешательства; 

составлять 

комплексную 

программу, 

направленную на 

развитие свойств и 
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качеств личности, 

на формирование 

групповой 

динамики, в 

соответствии с 

запросом и учетом 

индивидуальных 

особенностей 

респондентов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50   50  

Лекционные занятия 24   24  

Практические занятия 24   24  

     Консультации  2   2  

Самостоятельная работа 

обучающихся 
76   76  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен   Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
144   144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Психология личности как 

научная дисциплина. 40 16 16 8 8  

Тема 1.1. Системный историко-

эволюционный подход к изучению 

человека. 

10 4 4 2 2  

Тема 1.2. Структура личности 
10 4 4 2 2  

Тема 1.3. Современные подходы 

исследования личности в 

отечественной психологии 
10 4 4 2 2  

Тема 1.4. Проблема  личности в 

зарубежной психологии 10 4 4 2 2  

Раздел 2. Инструментальный 

уровень личности: характер и 

способности. 

18 20 6 2 2  

Тема 2.1. Индивидуальный стиль. 

Смысловая сфера личности. 9 10 3 1 1  

Тема 2.2. Движущие силы и условия 

развития личности 9 10 3 1 1  

Раздел 3. Методологические основы 

исследования личности в 

отечественной психологии. 

40 16 16 8 8  

Тема 3.1. Персонология: концепции и 

принципы изучения личности в 

зарубежной психологии 

10 4 4 2 2  

Тема 3.2. Роль индивидных свойств 

человека в развитии личности 10 4 4 2 2  

Тема 3.3. Социально исторический 

образ жизни – источник развития 

личности 

10 4 4 2 2  

Тема 3.4. Социотипическое поведение 

личности в истории культуры. 

Индивидуальность личности и смысл 

жизни 

10 4 4 2 2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Раздел 4. Методы исследования 

индивидуальности. 28 24 12 6 6  

Тема 4.1. История научных 

исследований индивидуальности 9 8 4 2 2  

Тема 4.2. Способности как мера 

успешности и эффективности 

индивидуальности 

9 8 4 2 2  

Тема 4.3. Характер как основная 

определяющая тактики поведения 

человека. 

10 8 4 2 2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

Тема 1.1.Системный историко-эволюционный подход к изучению человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика системы и ее свойств. Сущность человека как системы. Человек и его 

место в различных системах. Влияние системного анализа на психологию. Требования 

системного анализа в психологии. Истоки историко-эволюционного подхода к пониманию 

человека. Принципы историко-эволюционного подхода к пониманию человека. 

 

Тема 1.2. Структура личности 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие черт личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные подходы к 

изучению и систематизации личностных черт (Р. Кеттел, Г. Айзенк, Дж. Гилфорд). Делима 

личностно .ситуационной обусловленности поведения. Концепция взаимодействия личности с 

ситуацией. Концепция реализации возможностей ситуации.  

Тема 1.3. Современные подходы исследования личности в отечественной 

психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие деятельностного подхода на современном этапе в работах А. Г. Асмолова, Б.С. 

Братуся, В.А. Петровского. Понятие сверхнормативной активности. Концепция смысловых 

образований личности. Концепция персонализации. Теория отношений В.Н. Мясищева.  Теория 

интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. Субъект как свойство личности в концепции 

А.В. Брушлинского. 

Тема 1.4. Проблема личности в зарубежной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классический психоанализ З. Фрейда. Структура личности по З. Фрейду. Стадии 

психосексуального развития по З. Фрейду. Защитные механизмы личности. Дальнейшее 

развитие психоанализа и пересмотр классического фрейдизма. А. Адлер и индивидуальна 

теория развития личности. К.Г. Юнг и аналитическая теория личности. Понятие «пиковые 

переживания», «плато переживания» в персонологической концепции А.Г. Маслоу. Проблема 

смысла жизни и «экзистенциальной фрустрации» как центральное положение 

персонологической концепции В. Франкла.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия «Психология личности как научная дисциплина». 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Основные направления исследования личности в отечественной психологии. 

2. Развитие личности ребенка в культурно .исторической теории Л.С. Выготского. 

3. Личность и деятельность в концепции А.Н. Леонтьева. 

4. Проблема самосознания, личности и ее жизненного пути в работах С.Л. 

Рубинштейна. 

5. Основные проблемы современной отечественной психологии личности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТИ: ХАРАКТЕР И 

СПОСОБНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Соотношение характера и личности в узком смысле слова. Формирование характера. 

Понятие о способностях. Задатки как ограниченные предпосылки развития способностей.  

Основные подходы к изучению проблемы способностей. Общие и специальные способности. 
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Способности одаренность. Уровни развития способностей. Основные подходы к изучению 

проблемы способности в отечественной психологии (А.Н. Леонтьев. С.Л. Рубинштейн. Б..М. 

Теплов). 

Тема 2.1. Индивидуальный стиль. Смысловая сфера личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Личность и мотивация. Общее представление о смысловых образованиях и смысловых 

системах. Смыслообразование. Динамика процессов переживания. Структура  "Я" и ее 

исследование в разных направлениях психологии. Разработка представлений о структуре "Я", 

положение о самооценке как центральном образовании личности  (К. Роджерс); самооценка и 

самоуважение. Самооценка и уровень притязаний как элемент структуры личности. 

Самооценка и самоотношение. Современные подходы к описанию структуры самосознания 

Тема 2.2. Движущие силы и условия развития личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Среда, наследственность и развитие личности (соотношение среды и наследственности). 

Представления о «наследственной» и «средовой» детерминации развития личности.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия «Инструментальный уровень личности: характер и 

способности».  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Современные концепции темперамента. 

2. История взглядов на проблему темперамента. 

3. Проблема детского темперамента. 

4. Теория Р. Пломина. 

5. Эмоции и их функции. 

6. Виды эмоций. Страх и тревога. 

7. Психологические защиты и совладающее поведение 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 3.1. Персонология: концепции и принципы изучения личности в зарубежной 

психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психодинамическое направление в исследовании личности.  А. Адлер и индивидуальна 

теория развития личности. К.Г. Юнг и аналитическая теория личности. Теория мотивации А.Г. 

Маслоу. Концепция самоактуализации в персонологических теориях К. Роджерса и А. 

Маслоу.Основные положения персонологической концепции В. Франкла.  
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Тема 3.2. Роль индивидных свойств человека в развитии личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация личности и индивидные свойства человека.  Понимание природы 

индивидных свойств человека, их роли в регуляции поведения личности, методов изучения. 

Стратегии изучения структуры личности: конституционально-антропометрическая, факторная, 

«блочная», мотивационно .динамическая, поведенческо-интеракционистская. 

Тема 3.3. Социально исторический образ жизни – источник развития личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика социально-исторического образа жизни. Закономерности развития 

личности в социогенезе. Личность как представитель определенной системы общественных 

отношений. Уровни анализа вовлеченности личности в систему общественных отношений. 

Тема 3.4. Социотипическое поведение личности в истории культуры. 

Индивидуальность личности и смысл жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анализ социотипического поведения личности в системе «роль  . для – всех», основные 

направления исследования. Понятия: национальный характер, национальное самосознание, 

социальные и этнические стереотипы, социогенез. Изучение социогенеза В. Гумбольдтом и В. 

Вундтом. Характеристика надсознательных проявлений поведения личности. 

Представления о мотивационно .смысловых отношениях индивидуальности в исследованиях 

отечественной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. Понятие «личностного 

смысла» выделенное А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия «Методологические основы исследования личности в 

отечественной психологии». 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Механизмы волевой регуляции личности. 

2. Невротический уровень организации личности. 

3. Психотический уровень организации личности. 

4. Пограничный уровень организации личности. 

5. Сравнительный анализ и синтез различных определений личности.  

6. Классификация и содержание новейших теорий личности.  

7. Условия и факторы нормального и аномального развития личности.  

8. Проблема устойчивости личности.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. 

Тема 4.1.История научных исследований индивидуальности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль эволюционной теории для понимания видовых и внутривидовых различий. 

Механизм естественного отбора по Дарвину; основные положения «социального дарвинизма» 
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Спенсера. Ф. Гальтон как основатель психологии индивидуальных различий и 

психодиагностики: исследования факторов среды и наследственности в проявлении 

способностей человека. Разработка методов оценки способностей человека. Проблема 

внутреннего и внешнего в психике человека. Роль «эндо» и «экзопсихики» в формировании 

индивидуальности. Представления о целостном подходе к изучению личности. 

Тема 4.2. Способности как мера успешности и эффективности индивидуальности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анализ понятий «задатки» и «способности». Анализ понятий «разум», «способности», 

«умственные способности», «интеллект». Проблемы изучения способностей человека: 

детерминанты способностей (наследственность и среда); проблема классификации 

способностей; взаимосвязь общих и специальных способностей; проблема методов измерения 

способностей. Развитие способностей и факторы его определяющие.  

Тема 4.3. Характер как основная определяющая тактики поведения человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Происхождение и анализ понятия «характер». Соотношение понятий «характер» и 

«темперамент», «характер» и «личность»; «характер» и «индивидуальность». Основные 

проблемы исследования характера: проблема выделения и описания феноменологии характера; 

проблема типологии характера и выделения оснований для классификации различных его 

типов; проблема единиц анализа и строения характера; проблема развития, формирования и 

воспитания характера. Связь черт характера с волевой, эмоциональной сферой и интеллектом 

человека. Анализ черт характера в соответствии с направленностью личности, содержание 

которой проявляется в отношениях человека к окружающему миру, к себе, к деятельности, к 

различным предметам и вещам.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия «Методы исследования индивидуальности».  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия.  

2. Особенности высших человеческих способностей.  

3. Развитие способностей у человека.  

4. Генотип, свойства нервной системы и способности человека.  

5. Типы темпераментов, их психологическая характеристика.  

6. Индивидуальный стиль деятельности.  

7. Личность и темперамент.  

8. Типология характеров.  

9. Место характера в общей структуре личности.  

10. Формирование характера 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 
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Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1.Психология личности 

как научная дисциплина. 16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Инструментальный 

уровень личности: характер и 

способности. 

20 Реферат/ Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 3 Методологические 

основы исследования личности в 

отечественной психологии. 

16 Реферат/ Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4 Методы исследования 

индивидуальности 24 Кейс-задания/ Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Какова специфика предмета психологии личности?  

2. Содержание внутреннего мира личности.  

3. Высший уровень личности – свобода, ответственность, духовность.  

4.  Я как форма переживания человеком своей личности, в которой личность 

открывается сама себе.  

5. Выделяемые грани Я:Телесное, физическое Я. Социально .ролевое Я. 

Психологическое Я 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 
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1. ЕНГИБАРЯН ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Учебно-методическое пособие. 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ.Язык:русскийISBN:978-5-89971-789-5 

Годиздания:2020Местоиздания:Армавир. Число страниц: 76 Издательство: РИО АГПУ 

УДК: 159.923 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503 

2. КАВУН ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА2-е издание, исправленное и дополненное. - 

Сер. 76 Высшее образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ТЕОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПСИХОЛОГОВ.Язык:русскийISBN:978-5-534-07439-0Годиздания:2020Местоиздания:Москва. 

Числостраниц:109Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство 

ЮРАЙТ" (Москва) УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43014216 

 

Дополнительная литература 

1. ДИЯНОВА ЗЕГИРА ВАСИЛЬЕВНА,ЩЕГОЛЕВА ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНАУчебное пособие2-е изд., испр. и доп. - Сер. 76 Высшее 

образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИЯзык: русский ISBN: 978-5-534-08187-9Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 1Издательство: Издательство Юрайт (Москва) 

УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43015142 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2 

1. Учение о защитных механизмах личности  

2. Копинг .стратегии и их роль в развитии личности  

3. Сравнительный анализ различных подходов к личности  

4. Предыстория историко .эволюционного подхода к личности.  

5.  Концепция эволюционного прогресса Северцова, идея о преадаптации Вавилова 

и их развитие в системном подходе.  

6.  Н. И. Вавилов и идея о возникновении в эволюционирующих системах 

преадаптации. Роль образа жизни в порождении и развитии индивидуальности.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

3. ЕНГИБАРЯН ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Учебно-методическое пособие. 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ.Язык:русскийISBN:978-5-89971-789-5 

Годиздания:2020Местоиздания:Армавир. Число страниц: 76 Издательство: РИО АГПУ 

УДК: 159.923 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503 

4. КАВУН ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА2-е издание, исправленное и дополненное. - 

Сер. 76 Высшее образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ТЕОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПСИХОЛОГОВ.Язык:русскийISBN:978-5-534-07439-0Годиздания:2020Местоиздания:Москва. 

Числостраниц:109Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство 

ЮРАЙТ" (Москва) УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43014216 

 

Дополнительная литература 

2. ДИЯНОВА ЗЕГИРА ВАСИЛЬЕВНА,ЩЕГОЛЕВА ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНАУчебное пособие2-е изд., испр. и доп. - Сер. 76 Высшее 

образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИЯзык: русский ISBN: 978-5-534-08187-9Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 1Издательство: Издательство Юрайт (Москва) 

УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43015142 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 
1. Самосознание как способность к самоотстранению, обретаемая в подлинном диалоге с 

другими.  

2.  Внутреннее и внешнее общение.  

3. Диалог и культура.  

4.  Формирование субъектности в работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна.  

5.  А. Н. Леонтьев о связи между бытием, культурой, внешней деятельностью, 

общественным устройством и особенностями сознания. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

5. ЕНГИБАРЯН ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Учебно-методическое пособие. 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ.Язык:русскийISBN:978-5-89971-789-5 

Годиздания:2020Местоиздания:Армавир. Число страниц: 76 Издательство: РИО АГПУ 

УДК: 159.923 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503 

6. КАВУН ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА2-е издание, исправленное и дополненное. - 

Сер. 76 Высшее образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ТЕОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПСИХОЛОГОВ.Язык:русскийISBN:978-5-534-07439-0Годиздания:2020Местоиздания:Москва. 

Числостраниц:109Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство 

ЮРАЙТ" (Москва) УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43014216 

 

Дополнительная литература 

3. ДИЯНОВА ЗЕГИРА ВАСИЛЬЕВНА,ЩЕГОЛЕВА ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНАУчебное пособие2-е изд., испр. и доп. - Сер. 76 Высшее 

образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИЯзык: русский ISBN: 978-5-534-08187-9Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 1Издательство: Издательство Юрайт (Москва) 

УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43015142 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Название кейс-заданий к Разделу 4 

Задача № 1. 

Какие особенности, свойства и качества чувств проявляются в приведенных 

примерах? Содержательно охарактеризуйте эмоциональные отношения и обозначьте 

способы и отличительные черты эмоционального реагирования в каждом из них. 

А. Коля М. – ученик VIII класса. Когда учитель пересадил его с одной парты на другую, 

Коля обиделся, долго размышлял, почему его пересадили, и на всех уроках сидел расстроенный 

и подавленный. Дома долго не мог успокоиться. 

Б. Сережа Т. – ученик VI класса. Получив двойку, готов расплакаться и с трудом 

сдерживает себя. Однако не проходит и получаса, как он совершенно забывает о плохой 

отметке и в перемену бурно и весело носится по коридорам. 

В. Аида Н. – ученица VIII класса. Ее трудно развеселить или расстроить, или рассердить. 

Когда все в классе громко смеются, она молчит. После большой неприятности, узнав, что будет 

оставлена на второй год, продолжает спокойно работать. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
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Г. Один из учеников класса – Юра М. – совершил серьезный проступок. Созвали 

собрание. Ребята выступали чрезвычайно резко и осуждающе. Кто-то даже сказал: «Ты 

позоришь наш коллектив». Юра встал, постоял минуту и выбежал из класса, оставив на парте 

книгу и шапку. Вечером, когда учительница зашла к нему домой, Юра лежал в кровати и 

плакал. 

Д. Анна Каренина накануне гибели размышляет о своем отношении к А. Вронскому: 

«Моя любовь все делается страстнее и себялюбивее… У меня все в нем одном, и я требую, чтоб 

он все больше и больше отдавался мне… Если б я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, 

страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим». 

Задача № 2. 

Что в этом примере иллюстрирует сравнительно простые эмоции? Что, – более 

сложные чувства? Какие именно явления научно иллюстрируются? Какие условия 

определяют эмоциональные явления? 

Два товарища – Миша и Андрей – после окончания школы решили поступить на физико-

математический факультет университета. Миша давно мечтал стать физиком, выписывал 

журнал «Квант», посещал физический кружок, а Андрюша еще не нашел себя и решил 

поступать на физмат, чтобы и после школы не расставаться со своим лучшим другом. Конкурс 

они оба не выдержали. Андрей легко пережил эту неудачу, а Миша перенес её как большую 

личную трагедию. 

Задача № 3. 

Дайте обоснование, – какой приведённый описательный образец характеризует: а) 

направленность личности, – её мотивацию; б) нравственный мотив; в) интерес к 

собственному развитию, реализующемся в общении и деятельности; г) особенности 

темперамента. 

А. Десятиклассник Виктор Л., по мнению преподавателей, глубоко знает программный 

материал. Его речь нетороплива, мало эмоциональна, но очень содержательна. Он полон 

энергии, хотя не отличается особой подвижностью: не вспыхивает, не загорается в работе. В 

учении он неутомим, но интересы его односторонни. 

Б. С каждым днем угасая от тяжелых ран, Воробьев страстно живет интересами дорогой 

ему Советской страны. Он проявляет к советским людям большую любовь, одновременно 

требовательную и нежную. Воробьев вдохновляет летчика с ампутированными ногами Алексея 

Маресьева на новый подвиг, рассказав о русском летчике эпохи первой мировой войны, 

который после ампутации ступни вернулся в авиацию. На мучительные сомнения Алексея 

комиссар Воробьев восклицает: «А ты же советский человек!», выражая в этих словах 

глубочайшую веру в моральное величие советских людей. 

В. Таня А., ученица IV класса, веселая, жизнерадостная, энергичная и в то же время 

ровная и спокойная девочка. У нее много друзей. Она все умеет делать быстро и хорошо. 

Г. В семье сельского сторожа было два сына. Материальная обеспеченность семьи была 

невысокой. Мать неграмотна. Отец груб и строг с детьми. Ни о какой художественной 

атмосфере в семье говорить нечего. И все .таки старший сын рано проявил склонность к 

рисованию, продолжал много и с большой охотой рисовать в школе. Затем поступил в 

Саратовское художественное училище, а после службы в Советской Армии учился в Москве. 

Теперь он видный художник. 
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Задача № 4. 

Какие трудности возникли у летчика во время полета? Была ли у Э. Бахшиняна 

борьба мотивов? Если да, то, по какому поводу (в связи с чем)? Какие волевые качества 

проявил Э. Бахшинян в сложнейших обстоятельствах? 
В Книгу почета ЦК ВЛКСМ занесено имя лётчика Гражданского воздушного флота, 

комсомольца Э. Бахшиняна. 

«… «Полет должен быть обычным: Ереван – Ехегнадзор. дорога над тремя перевалами, 

изученная, знакомая. Кого сегодня мне везти? Самолет подрулил к перрону. Подошли те, кто 

полетит. Трое мужчин. В белых крахмальных рубашках, отутюженных черных узких брюках. 

Глаза одного, невысокого, сухощавого, закрывали зеркальные темные очки, второй – 

упитанный, здоровяк, третий – стройный, с щегольской полоской усов. Все выглядят 

возбуждённо, наверное, летят впервые». 

«Як», или «Стрекоза», как зовут его ещё, – самолёт маленький. Низкорослый, в очках, 

занял кресло рядом с Бахшиняном, остальные – сзади. Сидят тесно, прижавшись, друг к другу. 

– Давай, пилот, двигай, – начал торопить здоровяк. 

Взлет. Впереди в лучах утреннего солнца – Араратская долина. У самого горизонта 

сверкает река Араке. За ней в дымке – снежный Арарат. Трасса местная, лётана-перелётана. 

Летчик хотел нажать левой ногой на педаль, и вдруг чьи-то руки впились в запястье. 

Сразу оборвался живой шум в наушниках-телефонах, связывавший его с землей: 

– Давай прямо! – прокричал над ухом один из пассажиров. Никаких левых поворотов. – 

Вы что, – рванулся Бахшинян… – Вы понимаете?.. – Молчи! 

Но Бахшинян уже все понял. 

– Бандиты! – крикнул он в ларингофон. 

В этот же миг в плечо, в грудь и в бок вонзились раскаленные иглы – Бахшиняна били 

ножами. 

С земли видели, как крошечный «Як» рванулся вверх, потом нырнул вниз, потом опять 

начал набирать высоту, разворачиваясь к Государственной границе. 

А в самолете шла борьба. Двое бандитов сзади кололи Бахшиняна ножами, третий 

вырвал из его рук штурвал и попытался сам вести машину. Бахшинян сопротивлялся, как мог. 

Но один против троих, против холодного оружия… Его, израненного, стащили с пилотского 

сиденья. 

Один бандит что-то кричал своим сообщникам. Но Бахшинян понял, что самолет не 

слушается чужой руки: самолет, то круто набирал высоту, то проваливался, как в пропасть. 

Решение пришло к Бахшиняну мгновенно. Собрав силы, он крикнул главарю: 

– Так все погибнем. Ваш не доведет самолет. Дайте мне. 

– Садись. 

Бандиты занесли над ним ножи. 

– Не станешь слушаться – конец. На земле подняли тревогу. Заработал чёткий механизм 

службы воздушного наблюдения, оповещения и связи, безотказная техника… Бахшинян всего 

этого в данный момент не знал. Он думал о своём. Никакие ножи не страшили его. Он понял, 

что бандиты решили под угрозой смерти заставить его работать на себя. 

Дальше медлить было нельзя. Бахшинян из последних сил крутанул штурвал вправо, 

разворачивая самолет. Бандитов отбросило в сторону. Тогда Бахшинян послал машину в пике… 

Все ближе, ближе земля. Четыреста метров, триста, двести… 

Бандиты издали дикий вой, животный страх поразил их. За несколько десятков метров 

до земли Бахшинян успел рвануть штурвал на себя. 

– «Не ушли», – была первая дошедшая до его сознания мысль на земле. Бахшинян 

попытался выбраться из-под обломков самолета и увидел: со всех сторон к машине бегут 

колхозники, от дороги несётся санитарная машина, рядом останавливается автомобиль 

милиции, а в небе над ним кружит военный самолёт. 

Врачи долго боролись за жизнь комсомольца и спасли его. Преступники понесли 

суровое наказание»». 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

Основная литература 

1. Гуревич, П. С. Психология личности : учебное пособие для студентов вузов / П. 

С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ .ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978 .5 .238 .01588 .0. — Текст 

: электронный // Электронно .библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81835.html 

2. Психология личности : учебное пособие (курс лекций) / составители С. В. 

Офицерова. — Ставрополь :Северо .Кавказский федеральный университет, 2019. — 112 c. — 

Текст : электронный // Электронно .библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92734.html  

 

Дополнительная литература 

4. ДИЯНОВА ЗЕГИРА ВАСИЛЬЕВНА,ЩЕГОЛЕВА ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНАУчебное пособие2-е изд., испр. и доп. - Сер. 76 Высшее 

образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИЯзык: русский ISBN: 978-5-534-08187-9Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 1Издательство: Издательство Юрайт (Москва) 

УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43015142 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

https://www.iprbookshop.ru/81835.html
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911


 

19 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

кейс-задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел  .1 

Психология 

личности 

как научная 

дисциплина 

ОПК-3 Компью

терное 

тестиро

вание 

. Тест как метод изучения личности в психологии: 

 . перечень вопросов, на которые дают ответы психологи; 

 задание, которое выявляет показатель совершенствования психических функций 

человека; 

 . опросный листок, который выявляет специфические наклонности личности. 

2. Типы личности в психологии бывают: 

рацциональные и иррациональные; 

 . серьезные и несерьезные; 

 .социофилы и социофобы. 

3. Структура личности в психологии: 

 . классификация профессиональных навыков человека; 

 совокупность характеристик, которая демонстрирует психологические особенности 

человека; 

 . этапы прохождения личностного роста индивидом. 

4. Личность это в психологии (определение): 

 . человек на всех стадиях взросления; 

 . индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием на 

постоянной основе; 

 набор психических и физических особенностей человека, который определяет его 

поступки и связь с социумом. 

5. Направленность личности в психологии: 

 свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к 

деятельности; 
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 . установка для достижения определенных результатов; 

 . наклонная прямая жизненных целей индивида. 

 

ОПК-4 Компью

терное 

тестиро

вание 

6. Теории личности в психологии: 

 . формулы, позволяющие вычислить и продемонстрировать определенные навыки 

индивида; 

 гипотезы о механизмах развития личности, пытающиеся объяснять и предсказывать 

поведение людей; 

 . предположения о направлении жизненного пути человека. 

7. Термин личность в психологии определяется как: 

 . индивид, имеющий заслуги в определенной сфере деятельности; 

 . человек во всех своих проявлениях; 

 рассмотрение человека как субъекта социума, носителя индивидуального начала, 

которое раскрывается в ходе функционирования в общественной жизни. 

8. Волевые качества личности в психологии: 

 свойства, сформировавшиеся в ходе жизненного опыта, связанные с преодолением 

препятствий и выработки силы воли; 

 . сильные стороны характера индивида, позволяющие ему хладнокровно 

реагировать на жизненные трудности; 

 . способность к стрессоустойчивости в сложных жизненных ситуациях. 

9. Свойства личности в психологии это: 

 . способность раскрывать свой потенциал; 

 . совокупность личностных качеств человека; 

 статичные психические явления, которые влияют на действия индивида и отражают 

его с социальной и психологической стороны. 

10. Проблема личности в социальной психологии: 

 . решает альтернативные варианты поведения индивида; 

 рассматривает личность с психологической и социальной точки зрения; . 

рассматривает личность только с психологической точки зрения. 

2. Раздел 2. 

Инструмент

ОПК-3 Компью
1. К каким теориям темперамента относится теория У.Шелдона: 

а) гуморальным 

б) конституциональным  
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альный 

уровень 

личности: 

характер и 

способности 

терное 

тестиро

вание 

в) поведенческим 

2. Акцентуации это такие естественные варианты развития характера, которым не 

свойственно: 

а) повышение ранимости 

б) снижение способности к социальной адаптации 

в) повышение способности к социальной адаптации  

3. Не высокий уровень психической активности, замедленность движений, быстрая 

утомляемость, высокая эмоциональная сензитивность свойственна: 

а) сангвинику 

б) меланхолику  

в) холерику 

4. Черты личности: скромность ,самокритичность, эгоизм, характеризуют отношение 

личности: 

а) к себе  

б) к другим людям 

в) к деятельности 

5. Сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной системы по Павлову 

характерен для: 

а) флегматика 

б) сангвиника  

в) холерика 

ОПК-4 Компью

терное 

тестиро

вание 

6. Впервые психологическое описание “портретов” различных темпераментов дал: 

а) Гиппократ  

б) Аристотель 

в) Кант 

7. Сильный, неуравновешенный тип нервной системы по Павлову характерен для: 

а) холерика  

б) сангвиника 

в) флегматика 

г) меланхолика 

8. Умение ставить цели, действовать по собственной инициативе и находить пути их 

решения, характеризует человека как: 

а) решительного 

б) целеустремленного  
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в) настойчивого 

9. Крэчмер говорил, что замкнутость, эмоциональная ранимость, быстрая 

утомляемость свойственна для: 

а) пикников 

б) астеников  

в) диспластиков 

10. Понятие об экстраверсии и интроверсии разработал: 

а) Фрейдом 

б) Юнг  

в) Адлер  

3. Раздел 3. 

Методологи

ческие 

основы 

исследовани

я личности 

в 

отечественн

ой 

психологии 

ОПК-3 Компью

терное 

тестиро

вание 

1. Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в деятельности и 

общении, обозначается понятием: 

А) Личность 

В) Задатки 

С) Темперамент 

D) Мотивация 

Е) Способности 

2. Понимание личности как ансамбля иррациональных бессознательных влечений 

присуще: 

А) Ассоциативной психологии 

В) Бихевиоризму 

С) Гештальтпсихологии 

D) Психоанализу 

Е) Советской психологии 

3. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности 

составляет содержание: 

А) способностей 

В) состояний 

С) темперамента 

D) направленности 

Е) убеждений 

4. Кто ввел понятие “личностный смысл”: 

А) Б. Г. Ананьев 

В) А. Н. Леонтьев 
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С) Д. А. Леонтьев 

D)Л. С. Выготский 

Е) А. А. Леонтьев 

5. Все то, что побуждает личность поступать в соответствии со своими взглядами, 

принципами составляет содержание: 

А) склонности 

В) интереса 

С) влечения 

D) убеждений 

Е) способностей 

  ОПК-4 Компью

терное 

тестиро

вание 

6. Как назывется процесс усвоения социального опыта в психологии личности: 

А) социализация 

В) интеграция 

С) рост 

D) развитие 

Е) экстериоризация 

7. Кто усматривал роль деятельности в развитии личности: 

А) Б. Г.Ананьев 

В) А. И.Леонтьев 

С) А. Маслоу 

D) А. Адлер 

Е) Л. С. Выготский 

8. Внутренняя позиция личности по отношению к социальному окружению: 

А) склонности 

В) интерес 

С) влечение 

D) убеждения 

Е) направленность 

9. Степень, в которой люди воспринимают свою жизнь как контролируемую 

изнутри посредством собственных усилий или контролируемых извне случаем: 

А) локус контроля 

В) Я .концепция 

С) самоопределение 

D) самооценка 
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Е) уровень притязаний 

10. Метод исследования, при котором исследователь может искусственно 

моделировать ситуацию, называется: 

А) эксперимент 

В) наблюдение 

С) анализ продуктов труда 

D)  интерпретация 

Е) интроспекция 

4 Раздел  .4 

Методы 

исследовани

я 

индивидуал

ьности 

ОПК-3 Компью

терное 

тестиро

вание 

1).Направленность личности  . это ?... 

а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций; () 

б) психический процесс и состояние становления личности; 

в) побуждение к деятельности, связанное с развитием человека как личности; 

г) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей; 

д) все предложенные варианты верны. 

2) Что такое "индивидуальность"? 

а) это психологические особенности личности; () 

б) это детерминирующее поведение субъекта; 

в) это поведенческая активность человека; 

г) это особенности деятельности субъекта; 

д) это способность логического мышления личности. 

3) Индивид .это?... 

а) биологический организм;() 

б) носитель общих генетических наследственных свойств биологического вида;() 

в) стремление личности отличаться от других людей; 

г) отдельно взятый человек в качестве носителя определенных биологических 

свойств, присущих человечеству как виду;() 

д) целостность социальных свойств человека. 

4) Перечислите,Что из перечисленного относится к личности в качестве устойчивой 

целостности психических процессов,Свойств и отношений: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) способности; 

г) мотивация; 
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д)направленность; 

е) все ответы верны. 

5) Что относится к основным формам направленности? 

а) широта; 

б) влечение; 

в) желание;  

г) стремление;  

д) гибкость 

е) интересы;  

ж) идеалы;  

з) убеждения.  

  ОПК-4 Компью

терное 

тестиро

вание 

6) Какие связанные между собой моменты включает направленность? 

а) напряжение; () 

б) сцепление; 

в) абстракция; 

г) содержание; () 

д) мотивация; 

е) все ответы верны. 

7) Какие бывают потенциалы личности? 

а) гносеологический; () 

б) аксиологический; () 

в) творческий; () 

г) смысловой 

д) осознанный 

е) творческий; () 

ж) художественный. () 

8) Как называют этап развития личности с 3 до 5 лет? 

а) позднее младенчество; 

б) раннее детство; () 

в) детство; 

г) позднее детство; 

9) Какие психические процессы охватывает интерес? 

а) восприятие; () 

б) воля; 
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в) память; () 

г) мышление; () 

д) ощущения; 

е) внимание. 

10) Что такое «творческая компетентность» ? 

а) условие проявления креативной способности; () 

б) синтез воображения; 

в) синтез перевоплощения (эмпатии); 

г) познание действительности; 

д) все ответы верны. 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3  
1. Какова специфика предмета психологии личности?  

2. Содержание внутреннего мира личности.  

3. Высший уровень личности – свобода, ответственность, духовность.  

4.  Я как форма переживания человеком своей личности, в которой 

личность открывается сама себе.  

5. Выделяемые грани Я:Телесное, физическое Я. Социально .ролевое Я. 

Психологическое Я.  

6. Экзистенциальное Я – источник активности или объект воздействия.  

7.  Переживание своей свободы или несвободы, ответственности или 

посторонности.  

8. Самоотношение или смысл Я. Самооценка как наиболее поверхностное 

проявление самоотношения.  

9. Формирование и самостроительство человека.  

10.  Сущность личности как способа, инструмента, средства организации 

достижения сущности человека.  

ОПК-4 
1. Учение о защитных механизмах личности  

2. Копинг .стратегии и их роль в развитии личности  

3. Сравнительный анализ различных подходов к личности  

4. Предыстория историко .эволюционного подхода к личности.  

5.  Концепция эволюционного прогресса Северцова, идея о преадаптации 

Вавилова и их развитие в системном подходе.  

6.  Н. И. Вавилов и идея о возникновении в эволюционирующих системах 

преадаптации. Роль образа жизни в порождении и развитии индивидуальности.  

7.  Принципы историко .эволюционного подхода к пониманию человека.  

8.  Идеи Бахтина, востребованные психологией личности. Диалогичность 

как особая форма взаимодействия между равноправными и равнозначными 

сознаниями.  

9.  Необходимость единства психологии общения и психологии личности, 

сознания, мышления.  

10.  Самосознание как способность к самоотстранению, обретаемая в 

подлинном диалоге с другими.  

11.  Внутреннее и внешнее общение.  

12. Диалог и культура.  

13.  Формирование субъектности в работах Л. С. Выготского, С. Л. 

Рубинштейна.  

14.  А. Н. Леонтьев о связи между бытием, культурой, внешней 

деятельностью, общественным устройством и особенностями сознания. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. ЕНГИБАРЯН ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Учебно-методическое пособие. 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ.Язык:русскийISBN:978-5-89971-789-5 

Годиздания:2020Местоиздания:Армавир. Число страниц: 76 Издательство: РИО АГПУ 

УДК: 159.923 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503 

2. КАВУН ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА2-е издание, исправленное и дополненное. - 

Сер. 76 Высшее образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ТЕОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПСИХОЛОГОВ.Язык:русскийISBN:978-5-534-07439-0Годиздания:2020Местоиздания:Москва. 

Числостраниц:109Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство 

ЮРАЙТ" (Москва) УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43014216 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. ДИЯНОВА ЗЕГИРА ВАСИЛЬЕВНА,ЩЕГОЛЕВА ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНАУчебное пособие2-е изд., испр. и доп. - Сер. 76 Высшее 

образованиеПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИЯзык: русский ISBN: 978-5-534-08187-9Год издания: 2020 Место издания: Москва. 

Число страниц: 1Издательство: Издательство Юрайт (Москва) 

УДК: 159.923(075.8)https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43015142 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1.  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/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893503
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
http://elibrary.ru/
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию.  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся практических 

навыков работы с конкретными диагностическими методиками и технологиями в решении 

психодиагностических задач; направленных на измерение, оценку и анализ индивидуально-

психологических, особенностей человека в консультативной практике с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение основными принципами, методами и методиками прикладных 

исследований и психодиагностики в организации  

2. Познакомить обучающихся с многообразием психодиагностических методов и принципами 

обоснованного выбора методик в соответствии с конкретными практическими задачами 

3. Сформировать необходимые теоретические знания, практические навыки и умения по 

составлению программы прикладного исследования 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК 1.1. Знает 

методологические основы 

планирования, организации и 

проведения научного 

исследования в психологии 

ОПК 1.2. Умеет планировать, 

организовывать и 

осуществлять научное 

исследование в психологии 

ОПК 1.3. Владеет 

теоретическими, 

эмпирическими и 

статистическими методами 

научного исследования в 

психологии 

Знать: 

методологические 

основы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

исследования в 

организации 

Уметь 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

научное 

исследование в 

организации 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

ОПК 3.1. Знает принципы 

надежности и валидности 

методов исследования в 

психологической науке 

ОПК 3.2. Умеет выбирать 

адекватные, надежные и 

Знать: принципы 

надежности и 

валидности 

методов 

исследования в 

психологической 



 

5 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики 

валидные методы 

количественной и 

качественной оценки, 

подбирать адекватные 

поставленным целям методики 

ОПК 3.3. Владеет методами 

организации сбора данных для 

решения поставленных задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

науке 

Уметь: выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

оценки, 

подбирать 

адекватные 

поставленным 

целям методики 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК– 8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК-8.1. Знает документы и 

процедуры их составления, 

фиксирующие 

профессиональные функции в 

организациях разного типа 

ОПК-8.2. Умеет выбирать 

методы, приемы и средства 

реализации профессиональных 

функций в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

реализации профессиональные 

функции в организациях 

разного типа а рамках 

организационной политики 

Знать: принципы, 

методологические 

основы и 

основные 

средства 

современных 

информационных 

технологий при 

исследованиях в 

организации; 

Уметь: 

использовать 

современные 

технологии для 

решения задач 

оргагнизации; 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

 

Лекционные занятия 12 12  

Практические занятия 12 12  

Самостоятельная работа обучающихся 39 39  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет  
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

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 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Диагностика в 

организации и решение 

прикладных задач  

31 19 12 6 6 

Тема 1.1. Характеристики видов 

организаций, структура организаций 

и проблемы развития 

15 9 6 3 3 

Тема 1.2. Методы и методики 

диагностики в организации 
16 10 6 3 3 

Раздел 2. Организация прикладных 

исследований  
32 20 12 6 6 

Тема 2.1. Направления и цели 

прикладных исследований в 

организации 

16 10 6 3 3 

Тема 2.2. Оценка эффективности 

прикладных исследований в 
16 10 6 3 3 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

организации 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9     

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем, часов 

 
72 39 24 12 12 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ДИАГНОСТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ И РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ 

ЗАДАЧ  

Тема 1.1. Характеристики видов организации, структура организаций и проблемы 

развития 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация – определение. Признаки организации. Характеристики организации. Виды 

организаций. Классификации организаций. Структура организации, виды структур 

организации. Управление – феномен организации. Современные теории управления. 

Тема 1.2. Методы и методики диагностики в организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура организационной диагностики (концептуальная модель, диагностические 

методики, диагностический процесс). Задачи организационной диагностики. Виды 

организационной диагностики. Этапы организационной диагностики. Инструменты 

организационной диагностики (экспертная оценка, ретроспективный анализ, мониторинг 

рисков, структуризация проблемного поля организации, методы психодиагностики и др.). 

Результаты организационной диагностики. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Диагностика в организации и решение прикладных задач  
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Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Дайте общую характеристику научного исследования в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии 

2. Какое место психодиагностические методы занимают в системе методов исследования 

организации в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии? 

3. Дайте характеристику основных методологических подходов к проведению научное 

исследование в сфере профессиональной деятельности и организационной диагностики. 

4. Какие виды организационной диагностики существуют в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии? 

5. Назовите основные этапы организационной диагностики и задачи, которые они 

решают в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии. 

6. Виды организационной диагностики с учетом адекватных, надежных и валидных 

методов количественной и качественной психологической оценки. 

7. Цели организационной диагностики личности и групп; адекватные, надежные и 

валидные методы количественной и качественной психологической оценки, организовывать 

сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области исследований и 

практики  

8. Принципы составления диагностических программ для оценки персонала; адекватные, 

надежные и валидные методы количественной и качественной психологической оценки, 

организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области 

исследований и практики  

9. Выполнение профессиональных функций психолога в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры диагностики при подборе и 

отборе сотрудников.  

10. Выполнение профессиональных функций психолога в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры диагностика в системе обучения 

сотрудников в организации. 

11. Выполнение профессиональных функций психолога в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры диагностики в процедуре 

аттестации и оценке квалификационных характеристик.  

12. Выполнение профессиональных функций психолога в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры методики оценки 

результативности труда.  

13. Выполнение профессиональных функций психолога в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры исследования корпоративной 

культуры организации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Тема 2.1. Направления и цели прикладных исследований в организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные теоретические подходы к прикладным исследованиям современных 

организаций. Сложность исследовательского поля. Основные конфигурации, связанные с 

организационными, коммуникативными и управленческими рисками. Подход к 

исследовательским конфигурациям с позиций рисков. 

Тема 2.2. Оценка эффективности прикладных исследований в организации 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Оценка эффективности деятельности организации как важное направление анализа 

эффективности деятельности организации. Проблема определения системы показателей, 

характеризующих эффективность работы. Основные подходы к оценке эффективности 

деятельности организации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Организация прикладных исследований  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве 

2. Организация и проведение процедуры психологической оценки мотивации труда 

людей, работающих в киберпространстве, в системе развития организации.  

3. Организация и проведение процедуры психологической оценки эффективности 

построения коммуникативной, электронной системы организации. 

4. Организация и проведение процедуры психологической оценки при 

формировании и развитии команд проекта, состоящей из людей, работающих в 

киберпространстве 

5. Организация и проведение процедуры психологической оценки 

работоспособности персонала организации. 

6. Принципы создания программ системного изучения и оценки создаваемой 

электронной коммуникативной среды организации.  

7. Программы и процедуры системного изучения и оценки создаваемой среды при 

исследовании потенциала и качества управления 

8. Социально-психологические и личностные аспекты руководства организации -

программы и процедуры системного изучения и оценки. 

9. Программы и процедуры системного изучения и оценки создаваемой среды при 

исследовании взаимоотношений «руководство – подчиненные». 

10. Программы и процедуры системного изучения и оценки создаваемой среды при 

исследовании эффективности руководства 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 
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Раздел 1. Диагностика в 

организации и решение 

прикладных задач 

19 Самостоятельное изучение тем 

раздела 

Раздел 2. Организация 

прикладных исследований  

20 Самостоятельное изучение тем 

раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Диагностика при подборе и отборе сотрудников.  

2. Диагностика в системе обучения сотрудников в организации. 

4. Диагностика в процедуре аттестации и оценке квалификационных характеристик.  

5. Методики оценки результативности труда.  

6. Методы исследования корпоративной культуры организации 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Виды организационной диагностики 

2. Цели организационной диагностики личности и групп.  

3. Этапы организационной диагностики. 

4. Инструменты организационной диагностики. 

5. Цели и задачи применения личностных опросников в диагностике персонала. 

6. Принципы составления диагностических программ для оценки персонала.  

7. Дайте общую характеристику научного исследования в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии 

8. Какое место психодиагностические методы занимают в системе методов исследования 

организации в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии? 

9. Дайте характеристику основных методологических подходов к проведению научное 

исследование в сфере профессиональной деятельности и организационной диагностики. 

10. Какие виды организационной диагностики существуют в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии? 

11. Назовите основные этапы организационной диагностики и задачи, которые они 

решают в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Рамендик, Д. М.  Практикум по психодиагностике : учебное пособие для вузов / 

Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07265-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537512  
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2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16909-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536915  

3. Духновский, С. В.  Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 353 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13881-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544071  

 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для вузов / М. К. Акимова [и др.]. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 609 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16295-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544906  

2. Рамендик, Д. М.  Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебное пособие для вузов / Д. М. Рамендик, О. В. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10049-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/537438  

3. Носс, И. Н.  Психодиагностика : учебник для вузов / И. Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16276-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/530729  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Организация и проведение процедуры психологической оценки людей, работающих в 

киберпространстве 

2. Организация и проведение процедуры психологической оценки мотивации труда 

людей, работающих в киберпространстве, в системе развития организации.  

3. Организация и проведение процедуры психологической оценки эффективности 

построения коммуникативной, электронной системы организации. 

4. Организация и проведение процедуры психологической оценки при формировании и 

развитии команд проекта, состоящей из людей, работающих в киберпространстве 

5. Организация и проведение процедуры психологической оценки работоспособности 

персонала организации Исследование потенциала и качества управления 

6. Социально-психологические и личностные аспекты руководства организации 

7. Исследование взаимоотношений «руководство – подчиненные». 

8. Специфика организации исследования эффективности руководства. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Конфликты в деятельности менеджера и управление ими. 

2. Специфика прогностических исследований. 

3. Использование результатов прикладных исследований в развитии организации.  

4. Принципы создания программ системного изучения и оценки создаваемой 

электронной коммуникативной среды организации.  

5. Программы и процедуры системного изучения и оценки создаваемой среды при 

исследовании потенциала и качества управления 

6. Социально-психологические и личностные аспекты руководства организации -

программы и процедуры системного изучения и оценки. 
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7. Программы и процедуры системного изучения и оценки создаваемой среды при 

исследовании взаимоотношений «руководство – подчиненные». 

8. Программы и процедуры системного изучения и оценки создаваемой среды при 

исследовании эффективности руководства.  

9. Моделирование в системе исследования и оценки эффективности функционирования 

организации.   

10. Социально-психологические детерминанты развития конфликтной ситуации, 

исследование и профилактика. 

11. Современные представления об эффективном развитии системы управления 

организации.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Рамендик, Д. М.  Практикум по психодиагностике : учебное пособие для вузов / 

Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07265-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537512  

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16909-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536915  

3. Духновский, С. В.  Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 353 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13881-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544071  

 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для вузов / М. К. Акимова [и др.]. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 609 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16295-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544906  

2. Рамендик, Д. М.  Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебное пособие для вузов / Д. М. Рамендик, О. В. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10049-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/537438  

3. Носс, И. Н.  Психодиагностика : учебник для вузов / И. Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16276-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/530729  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 
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 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется  по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Диагностик

а в 

организаци

и и решение 

прикладных 

задач 

ОПК-1 Компьютерное 

тестирование 

1. Какое определение более полно соответствует понятию «система управления»? А. 

Совокупность действий, определяющих направление управленческой деятельности. 

Б. Совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве. В. Совокупность 

целостных взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем и элементов. Г. 

Субъект управления организацией, имеющей иерархическое строение.  

2. Системный анализ – это: А. Конструктивное направление исследования процессов 

управления. Б. Совокупность методов и моделей, направленных на решение задач 

исследования организации. В. Методы изучения задач системы управления. Г. Метод 

познания, представляющий собой последовательность действий по установлению 

структурных связей между переменными или элементами исследуемой системы.  

3. Что представляет собой исследование? А. Желаемое состояние изучаемого объекта. 

Б. Предвосхищение результата деятельности. В. Научный труд, научное изучение, 

познавательная деятельность и процесс познания для получения новых знаний. Г. 

Познание законов общества и природы.  

4. Что такое принцип исследования? А. Элемент системы управления. Б. Функция 

системы управления. В. Правило, руководящая идея проведения исследования. Г. 

Желаемый результат исследования. 

5. Что представляет собой объект исследования? А. Структура (отдел, предприятие, 

отрасль и т.п.) и ее внутренняя и внешняя среда, подлежащие изучению. Б. Конечное 
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состояние изучаемого процесса . В. Процесс чего - либо, подлежащий изучению. Г. 

То, на что направлено и что является содержанием научного изучения.  

6. Что представляет собой предмет исследования? А. Структура (отдел, предприятие, 

отрасль и т.п.) и ее внутренняя и внешняя среда, подлежащие изучению. Б. Конечное 

состояние изучаемого процесса. В. Процесс чего - либо, подлежащий изучению. Г. 

То, на что направлено и что является содержанием научного изучения.  

7. Что является объектом исследования системы управления? А. Методы 

исследования. Б. Исследователи. В. Проблема. Г. Система управления.  

8. Что представляют собой методы исследования? А. Определение состава проблем. 

Б. Способы проведения исследования. В. Средства оптимизации исследования. Г. 

Алгоритм исследования.  

9. Что такое методология исследования? А. Логическая схема исследования. Б. 

Методические положения исследования. В. Совокупность законов, закономерностей, 

методов, подходов, принципов и средств исследования. Г. Соответствие целей, 

средств и методов исследования.  

10. Что позволяет выявить системный анализ объекта? А. Целесообразность создания 

либо совершенствования системы. Б. Наиболее эффективные методы деятельности. В. 

Совокупность необходимой информации. Г. Целостность, взаимосвязи и 

взаимодействие элементов исследуемого объекта.  

ОПК-3 

ОПК-8 

Компьютерное 

тестирование 

1. Как называется независимость опросника от внутренних факторов? 

- стандартность; 

- надежность; 

- валидность. 

2. Как называется независимость методики от качеств исследователя? 

- стандартность; 

- надежность; 

- репрезентативностью. 

3. При каких обстоятельствах возникает наибольшая вероятность ложных 
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результатов исследования? 

- когда разъясняют инструкцию; 

- когда объясняют значение непонятных терминов; 

- когда дают комментарии по выполнению заданий. 

4. Наибольшая вероятность ложных результатов исследования возникает в том 

случае, если у испытуемого высокий уровень… 

- мотивации самоуважения; 

- мотивации самоутверждения; 

- мотивации одобрения; 

5. Возникающее сходство реакций испытуемого по разным пунктам 

психодиагностической методики называется… 

- надежностью форм; 

- ретестовой надежностью; 

- надежностью-согласованностью; 

6. При каком предмете диагностики невозможно получить ретестовую надежность? 

- высших психических функций; 

- функциональных состояний; 

- темперамента. 

7. Для оценки чего используется разделение вопросов ПДМ на две равные части? 

- надежности параллельных форм; 

- ретестовой надежности; 

- надежности-согласованности; 

8. Ретестовая надежность психодиагностической методики прежде всего 

используется для методик: 

- тестирования разных выборок испытуемых; 

- тестирования одной выборки испытуемых; 

- тестирования репрезентативных выборок испытуемых; 

9. Как называется устойчиво фиксируемая воспроизводимость результатов 

психодиагностической методики? 
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- надежность формы; 

- ретестовая надежность; 

- надежность-константность. 

10. Какие тесты при оценке их надежности и валидности составляют наибольшее 

затруднение? 

- интеллекта/IQ; 

- способностей; 

- достижений;. 

2. Раздел 2. 

Организаци

я 

прикладных 

исследовани

й  

ОПК-1 Компьютерное 

тестирование 

1. Что представляет собой методика исследования? А. Последовательность операций 

по использованию методов исследования. Б. Совокупность методов и принципов 

исследования. В. Комплекс методологических положений, используемых при 

исследовании. Г. Система взглядов, идей и принципов исследования.  

2. Что представляет собой проблема в системе управления? А. Направление 

исследования системы управления. Б. Совокупность информации о состоянии 

системы управления. В. Признак системы управления. Г. Противоречие, требующее 

разрешения.  

3. Что позволяет диалектический подход при проведении исследования? А. 

Учитывать человеческий фактор. Б. Найти связанные между собой противоречия. В. 

Отрицать использование других подходов к исследованию. Г. Давать 

количественные оценки.  

4. В каком методологическом подходе принцип противоречивости является 

важнейшим? А. Диалектический. Б. Процессный. В. Ситуационный. Г. Системный.  

5. Какой из методологических подходов нацелен на оперативное изучение 

сложившейся ситуации по использованию преимущественно типовых процедур 

исследования? А. Системный. Б. Ситуационный. В. Процессный. Г. 

Диалектический.  

6. Что представляет собой локальное исследование систем управления? А. Изучение 

системы управления вне связи с ее другими элементами, подсистемами. Б. Простое 
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исследование. В. Изучение системы управления без управленческого персонала. Г. 

Изучение системы управления без использования методологического подхода.  

7. Какой методологический подход рассматривает исследование как совокупность 

взаимосвязанных непрерывно выполняемых исследовательских действий, 

преобразующих входы ресурсов, информации и т.п. в соответствующие выходы? А. 

Ситуационный. Б. Рефлексивный. В. Диалектический. Г. Процессный.  

8. Что представляет собой функциональный подход к исследованию? А. Изучение 

исследуемой системы и/или ее составляющих элементов осуществляется только с 

позиций внешней среды. Б. Изучение системы и ее составляющих элементов 

осуществляется в виде «черного ящика». В. Изучение системы и/или ее 

составляющих элементов осуществляется в виде «черного ящика» только с позиций 

внешней среды и во взаимосвязи с другими системами. Г. Ответная реакция 

системы на те или иные воздействия, осуществляющиеся через взаимодействующие 

между собой элементы системы.  

9. Что представляет собой рефлексивный подход к исследованию? А. Совокупность 

приемов и способов чувственного восприятия реального состояния системы (от 

восприятия к фактам и наоборот), направленных на изучение этой системы. Б. 

Приемы ответной реакции системы на те или иные воздействия, осуществляющиеся 

через взаимодействующие между собой элементы системы. В. Изучение системы 

и/или ее составляющих элементов осуществляется в виде «черного ящика» только с 

позиций внешней среды и во взаимосвязи с другими системами. Г. Представление 

изучаемого объекта в виде взаимосвязанных между собой противоречий.  

10. Что предусматривает системный подход? А. Рассмотрение предприятия как 

открытой системы. Б. Рассмотрение предприятия как закрытой системы. В. 

Изучение всех параметров системы в статике. Г. Изучение всех параметров системы.  

11. Что является основным в системном подходе к исследованию? А. Знание 

предмета исследования. Б. Возможность имитационного моделирования явлений. В. 

Тип мышления исследователя. Г. Целостность, взаимосвязи и взаимодействие 

элементов исследуемого объекта. 
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ОПК-3 

ОПК-8 

Компьютерное 

тестирование 

1. Для определения какого вида валидности используется метод «экспертных 

оценок»? 

- конструктной; 

- дискриминантной; 

- внешней. 

2. Для каких психодиагностических методик имеет наибольшее значение 

дискриминантная валидность? 

- объективных; 

- субъективных; 

- многомерных. 

3. Как называется валидность, обеспечивающая соответствие результатов 

исследования стимульному материалу психодиагностической методики? 

- содержательной; 

- внутренней; 

- внешней; 

4. Как называется валидность, обеспечивающая соответствие частей одной 

психодиагностической методики, диагностирующих одно и то же свойство? 

- внешней; 

- конвергентной; 

- концептуальной; 

5. Как называется валидность, обеспечивающая соответствие психодиагностических 

методик, диагностирующих одно и то же свойство? 

- конвергентной; 

- конструктной; 

- дискриминантной. 

6. Как называется валидность, обеспечивающая соответствие результатов 

исследования по психодиагностической методике, отражающей диагностируемый 

параметр по внешнему признаку? 

- содержательной; 
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- конструктной; 

- критериальной. 

7. Как называется соответствие психодиагностической методики определенным 

категориям населения и условиям, в которых она должна применяться? 

- критериальной валидностью; 

- конструктной валидностью; 

- внешней валидностью; 

8. Что из перечисленного НЕ относится к основным документам для проведения 

психодиагностического исследования? 

- отчёт о результатах работы; 

- план исследования; 

- служебная записка; 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1 
1. Дайте общую характеристику научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности на основе современной методологии 

2. Какое место психодиагностические методы занимают в системе 

методов исследования организации в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии? 

3. Дайте характеристику основных методологических подходов к 

проведению научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности и организационной диагностики. 

4. Какие виды организационной диагностики существуют в сфере 

профессиональной деятельности на основе современной методологии? 

5. Назовите основные этапы организационной диагностики и задачи, 

которые они решают в сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии.  

6. Принципы создания программ системного изучения и оценки 

создаваемой электронной коммуникативной среды организации.  

7. Программы и процедуры системного изучения и оценки 

создаваемой среды при исследовании потенциала и качества 

управления 

8. Социально-психологические и личностные аспекты 

руководства организации -программы и процедуры системного 

изучения и оценки. 

9. Программы и процедуры системного изучения и оценки 

создаваемой среды при исследовании взаимоотношений «руководство 

– подчиненные». 

10. Программы и процедуры системного изучения и оценки 

создаваемой среды при исследовании эффективности руководства. 

 

 

ОПК-3 
1. Актуальные направления прикладных исследований в 

организации.  

2. Понятие и задачи организационной диагностики.  

3. Основные методологические подходы к организационной 

диагностике. 

4. Анализ организационной структуры и бизнес-процессов в 

организации.  

5. Структура организационной диагностики.  

6. Виды организационной диагностики.  

7. Этапы организационной диагностики.  

8. Инструменты организационной диагностики. Построение 

модели изучаемого объекта.  

9. Представление результатов организационной диагностики. 
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10. Методология, методы и методики диагностического 

исследования в организации.  

11. Профессиограмма и психограмма. Профессионально важные 

качества (ПВК).  

12. Диагностика психологического климата в организации.  

13. Этапы организационного развития, требующие диагностики 

корпоративной культуры организации. 

14. Принципы выявление компонентов, способствующие 

снижению эффективности профессиональной деятельности. 

Диагностика стресса (организационного, профессионального, 

рабочего). 

15. Диагностика профессиональных деформаций и деструкций .  

16. Оценка эффективности мотивационных программ организации, 

планирование и реализация диагностики мотивации персонала.  

17. Личность руководителя. Лидерские качества и их диагностика.  

18. Межличностные отношения в коллективе и их диагностика.  

19. Программы командообразования и методы диагностики на разных 

ее этапах. 

20. Принципы создания и проведения комплексных процедур оценки 

персонала (assessment center). 

ОПК-8 
1. Эмпирические методы исследования и оценки эффективности 

коммуникативной функции управления. 

2. Исследование предпосылок эффективности специалистов. 

3. Специфика проведения диагностики в условиях проведения 

изменений в организации (психологическая поддержка change 

management). 

4. Диагностика в программах психологической поддержки персонала 

в условиях системного кризиса. 

5. Исследование продуктов деятельности в комплексных 

исследованиях в организации.  

6. Какие виды организационной диагностики существуют в сфере 

профессиональной деятельности на основе современной методологии? 

7. Назовите основные этапы организационной диагностики и задачи, 

которые они решают в сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии. 

8. Виды организационной диагностики с учетом адекватных, 

надежных и валидных методов количественной и качественной 

психологической оценки. 

9. Цели организационной диагностики личности и групп; 

адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных 

для решения задач психодиагностики в заданной области 

исследований и практики  

10.Принципы составления диагностических программ для оценки 

персонала; адекватные, надежные и валидные методы количественной 

и качественной психологической оценки, организовывать сбор данных 

для решения задач психодиагностики в заданной области 

исследований и практики 

11. Организация и проведение процедуры психологической оценки 

людей, работающих в киберпространстве 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Рамендик, Д. М.  Практикум по психодиагностике : учебное пособие для вузов / 

Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07265-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537512  

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16909-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536915  

3. Духновский, С. В.  Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 353 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13881-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/544071  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для вузов / М. К. Акимова [и др.]. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 609 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16295-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/544906  

2. Рамендик, Д. М.  Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебное пособие для вузов / Д. М. Рамендик, О. В. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10049-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/537438  

3. Носс, И. Н.  Психодиагностика : учебник для вузов / И. Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16276-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/530729.  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных тестов, 

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов целостного 

представления об основных проблемах психологии и этики делового общения, понимание 

которых позволит им в дальнейшем использовать полученные знания как фундаментальную 

основу для организации совместной деятельности и взаимодействия в осваиваемой профессии.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать теоретические знания о важнейших закономерностях общения как 

процесса. 

2. Сформировать понимание сущности, принципов, целей и задач психологии общения; 

3. Научиться понимать психологические методы взаимодействия в процессе общения; 

4. Показать роль и место психологических аспектов общения в современном обществе; 

5. Сформировать знание о нормах общения, научить пользоваться современными 

подходами в психологии в реализации задач общения в управлении коллективами. 

6. Научиться анализировать психологические причины, лежащие в основе повышения/снижения 

коммуникативной компетентности  

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-9; ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации лиц 

с ограниченными 

возможностями 

УК-9.2. Понимает 

особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями. 

Знать: проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями, 

особенности применения 

базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Уметь: 

взаимодействовать  в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1 Знает основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

ОПК-4.2 Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

ОПК-4.3 Владеет 

конкретными формами 

психологической помощи 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

Знать: основные 

формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования; особые 

потребности лиц с ОВЗ. 

Уметь: разрабатывать 

планы коррекционных 

мероприятий в 

соответствии с 

выявленной проблемой 

и с учетом актуального 

состояния субъектов 

психологического 

вмешательства; 

составлять 

комплексную 

программу, 

направленную на 

развитие свойств и 

качеств личности, на 

формирование 

групповой динамики, в 

соответствии с 

запросом и учетом 

индивидуальных 

особенностей 

респондентов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50  50 
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Лекционные занятия 24  24 

     Практические занятия 24  24 

     Консультации  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 76  76 

Контроль промежуточной аттестации 18  18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Сущность психологии 

общения 
38 28 16 8 8 1 

Тема 1.1. Структурно-

содержательные характеристики 

социальных коммуникаций 

19 14 8 4 4  

Тема 1.2. Межличностные 

коммуникации. Приемы и способы 

эффективной коммуникации с 

партнером  по  общению 

19 14 8 4 4  

Раздел 2. Психология 

взаимодействия в общении 
88 48 32 16 16 1 

Тема 2.1. Приемы и способы 

эффективного взаимодействия с 

партнером по общению. 

22 12 8 4 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

Тема 2.2. Технологии эффективного 

воздействия на партнера по общению 
22 12 8 4 4  

Тема 2.3. Психологические основы 

переговорного процесса 
22 12 8 4 4  

Тема 2.4. Переговоры как одна из форм 

деловой коммуникации. Стратегии и 

тактики ведения переговоров 

22 12 8 4 4  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
18 

    

 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

Тема 1.1. Структурно-содержательные характеристики социальных коммуникаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие коммуникации. Структура межличностного общения: перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная функции общения. Коммуникативные средства общения. 

Механизмы воздействия общающихся друг с другом людей. Межличностная коммуникация. 

Межличностное взаимодействие. Основные характеристики диалога.  

Тема 1.2. Межличностные коммуникации. Приемы и способы эффективной 

коммуникации с партнером  по  общению 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура межличностного общения межличностные ритуалы. Культурные особенности 

ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в различных видах деятельности. 
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Характеристики совместной деятельности. Деловое общение как межличностное 

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

влияния. Личное влияние. Коммуникативно-личностный потенциал влияния. Типы личного 

влияния. Стратегии и тактики влияния и манипулирования. Установки на взаимодействие 

(доминирование, манипуляция, соперничество, партнерство, сотрудничество). Манипуляции в 

общении. Тактики и средства влияния. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Сущность психологии общения  

Форма практического задания: практикум по решению задач. 

Задача 1. Разрешить конфликтную ситуацию «Наказывая – не унижай» по следующей 

схеме:  

-тип конфликта; 

-тип конфликтогена; 

 -инцидент;  

-конфликтная ситуация;  

-формула конфликта.  

Ситуация: В бригаде работают 3 человека, выполняя одинаковую работу. Один из 

членов бригады проявляет большую активность, тем самым обеспечивает лучший результат 

работы всей бригады. Начальник, замечая это, выделяет этому работнику большую премию, 

чем остальным. Получая заработную плату, остальные возмутились: почему им заплатили 

меньше, чем другому, которого они обвинили в «подхалимаже». Найдите пути решения 

конфликтной ситуации.  

Задача 2. Разрешить конфликтную ситуацию по следующей схеме:  

-тип конфликта;  

-инцидент;  

-конфликтная ситуация; 

 -формула конфликта;  

Ситуация: «Сын учится в 6-ом классе. Мальчик энергичный, неусидчивый, упрямый. На 

уроке музыки мешал учителю и тот удалил его из класса. На следующие уроки учитель его не 

допускает, требуя прежде публичного извинения. Мальчик отказывается. После вызова 

родителей в школу с ним говорили дома «по-разному». После этого подросток перестал 

посещать и другие уроки» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕНИИ 

Тема 2.1. Приемы и способы эффективного взаимодействия с партнером по 

общению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений: 

восприятие и понимание людьми друг друга, межличностная привлекательность, 

взаимовлияние и поведение. Симпатия и притяжения. Эмоциональная сторона межличностного 

взаимодействия – явление межличностной аттракции. Процесс идентификации и 

синхронизации с партнером по общению. 

Тема 2.2. Технологии эффективного воздействия на партнера по общению 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Методы и средства 

воздействия на партнера по деловому взаимодействию. Социальная перцепция. 

Психосемиотика. Особенности установления контакта с партнером по общению в рамках 

психосемиотического подхода. 

Тема 2.3. Психологические основы переговорного процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование конструктивных отношений как основа успешности взаимодействия. 

Психологические основы убеждения и внушения . Основные правила конструктивного диалога. 

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

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

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

Собственная реакция на критику. 

Тема 2.4. Переговоры как одна из форм деловой коммуникации. Стратегии и 

тактики ведения переговоров 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Историческая ретроспектива формирования технологического подхода к решению 

проблемных ситуаций и исследований переговорного процесса (взгляды Ф.Каллере, Феличе, В. 

Мастенбрука, Р.Фишера, У.Юри, М.М. Лебедевой, А.А.Мурашева, О.Эрнста, Е.А.Климова, 

Н.И.Козлова). Психологическая феноменология переговоров. Модели переговорного процесса 

(личностный, технологический и процессуальный подходы). Структура и основные понятия 

переговорного процесса: взаимозависимость, позиции, интересы, предложения, силовой баланс, 

соглашения, легитимность. Функции переговоров (информационная, регулятивная, 

контролирующая, координирующая, коммуникативная). Классификации переговоров по 

особенностям взаимодействия и содержанию деятельности на переговорах; по поведенческим 

потернам и эмоциональному реагированию; по способам оперирования межличностными 

отношениями; по соотношению власти и силы на переговорах. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психология взаимодействия в общении  

Форма практического задания: практикум по решению задач 

1. Продемонстрируйте психологическое содержание основных переговорных стратегий 

(уклонение, борьба, приспособление, компромисс). 
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2. Продемонстрируйте основные принципы конструктивных (направленных на 

сотрудничество) переговоров. 

3. Продемонстрируйте основные индивидуальные стили ведения переговоров.  

4. Динамическая модель переговорного процесса. Дилеммы в реализации основных 

видов деятельности.  

5. Продемонстрируйте техники эмоционального выравнивания агрессивного и 

эмоционально заряженного партнера по переговорам.  

6. Задачи и функции медиатора в переговорах. Формы посредничества в переговорах.  

7. Продемонстрируйте психологические особенности медиации на различных этапах 

переговорного процесса.  

8. Продемонстрируйте манипулятивные техники, используемые в переговорном 

процессе. Преимущества и недостатки их применения.  

9. Медиация в конфликтных ситуациях. Продемонстрируйте манипулятивные техники, 

используемые в переговорном процессе (преимущества и недостатки их применения). Учет 

особенностей сторон переговоров в процессе медиации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Сущность 

психологии общения 

28 Самостоятельное изучение тем 

раздела/Подготовка реферата 

Раздел 2. Психология 

взаимодействия в общении 

48 Самостоятельное изучение тем 

раздела/Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Теоретические основы межличностного общения? 

2. В чем отличия межличностной коммуникации и межличностного взаимодействия? 

3. Социально-психологические особенности межличностной коммуникации? 

4. Основные элементы совместной деятельности людей. 

5. Характеристики делового общения.  

6. Особенности организационной структуры, влияющие на взаимодействие людей в 

рамках организации. 

7. Межличностная совместимость. 

8. Особенности взаимодействия в процессе переговоров. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Виды и уровни межличностного общения. 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Проблема общения в психологии 

4. Сущность и социально-психологическая характеристика общения 

5. Социально-психологические основы общения 

6. Сущность и социально-психологическая характеристика коммуникация 

7. Сущность и социально-психологическая характеристика интеракции 

8. Сущность и социально-психологическая характеристика перцепции 

9. Этика делового общения 

10. Деловые переговоры и совещания. 

11. Социально-психологическое обеспечение делового общения. 

12. Подготовка и порядок ведения переговоров. 

13. Стили проведения деловых совещаний 

14. Особенности использования оптимизма и юмора для повышения эффективности 

общения.  

15. Особенности невербального общения в переговорном процессе. 

16. Приемы перехода с эмоционального уровня на рациональный. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

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

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492280 

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 440 с. 

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

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

 

Дополнительная литература 

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

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

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

https://urait.ru/bcode/492280
https://urait.ru/bcode/489271


 

12 

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

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

2. Леонов, Н. И.  Психология делового общения : учебное пособие для вузов / Н. И. 

Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09235-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494141 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Формы и способы межличностного взаимодействия? 

2. Особенности социально-психологическая идентификации партнеров по общению?  

3. Основные приемы установления контакта с партнером по общению? 

4. Основные методы воздействия на партнера. 

5. Средства воздействия на партнера. 

6. Способы эффективного взаимодействия при общении. 

7. Личность переговорщика и требования к ней.  

8. Психологические аспекты переговорного процесса. 

9. Национальные стили ведения переговоров. 

10. Особенности восприятия, мышления, идеологических и религиозных установок 

переговорщиков. 

11. Манипуляции в деловом взаимодействии.  

12. Факторы обеспечивающие эффективное деловое общение специалистов по 

социальной работе.  

13. Национальные особенности делового общения.  

14. Факторы обеспечивающие эффективное проведение переговоров.  

15. Роль медиатора в проблемных ситуациях переговоров между оппонентами. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

2. Барьера непонимания. 

3. Особенности самоподачи в общении. 

4.  Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

5. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

6. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

7. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

8. Формы профилактики конфликта. 

9. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

10. Барьера непонимания. 

11. Особенности самоподачи в общении. 

12.  Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

13. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

14. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

15. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

16. Формы профилактики конфликта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

https://urait.ru/bcode/494141
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1. Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00604-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469815 

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 440 с. 

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

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

Дополнительная литература 

1. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2023. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627. 

2. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : 

учебное пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 

248 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685007. 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

https://urait.ru/bcode/469815
https://urait.ru/bcode/489271
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627
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левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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



 

15 

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Сущность 

психологии 

общения 

УК-9 Компьютерное 

тестирование 

1. Перечислите основные средства устной речи (выбрать): а) диалог б) 

выступление в) монолог  

2. В чем проявляется общее отношение к людям? а) тип взаимодействия б) 

стиль общения  

3. Перечислите основные способы эффективного общения:  а) обратная связь 

б) активное слушание в) перцепция  

4. В случае неэффективного общения партнер по общению: а) субъект б) 

объект  

5. Какая из перечисленных ниже сторон общения отвечает за оценку человека 

человеком? а) интерактивная б) перцептивная в) коммуникативная  

6. Какие из перечисленных видов интеракции необходимы для реализации 

совместной деятельности: а) конфликт б) групповая интеграция в) конкуренция г) 

групповая дифференциация  

7. Стиль общения характеризует: а) степень информационной компетентности 

б) поведение и отношение к людям  

8. Какая из перечисленных видов обратной связи выполняет корректирующую 

функцию: а) позитивная б) негативная 

ОПК-4 Компьютерное 1. Считаете ли Вы, что: а) общение является одним из видов деятельности; б) 

общение и деятельность являются одноуровневыми категориями; в) общение и 
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тестирование деятельность - пересекающиеся явления, имеющие общие и специфические черты; 

г) общение выступает как сторона деятельности, а деятельность – как условие 

общения; д) общение является особой формой человеческой деятельности.  

2. Влияние общения прослеживается в таких сферах психического развития 

ребенка как (вычеркнуть лишнее): а) в самой области общения; б) в сфере 

эмоциональных переживаний; в) в сфере развития познавательных процессов; г) в 

волевой сфере; д) в сфере самосознания;  е) в сфере овладения речью.  

3. Компонентами передачи и восприятия сообщения от коммуникатора к 

реципиенту являются (вычеркните лишнее): а) интенция; б) замысел; в) 

отношение; г) кодирование; д) самораскрытие; е) текст; ж) декодирование.  

4. Как вы считаете, правомерно ли говорить об общении человека с а) 

природой б) с самим собой в) с компьютером г) с книгой д) с животными Если да, 

то, в каком случае?  

5. Процесс отражения в совместной жизнедеятельности людей распадается на 

два русла: а) вещественное взаимодействие б) трудовая деятельность в) 

построение взаимоотношений г) познание личностной сущности партнеров 

6. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной 

группы (возрастной, половой, профессиональной) без достаточного осознания 

различий между ними – это …  

а) стереотипизация  

б) абстракция  

в) проецирование  

7. Манипулирующее воздействие проявляется в … 

а) использовании человека в корыстных целях 

б) демонстрации своей позиции  

в) в покровительственном отношении к человеку  

2. Раздел 2. 

Психология 

УК-9 Компьютерное 1. Основными специфическими функциями общения являются по Г.М. 

Андреевой: а) коммуникативная функция; б) конативная функция; в) перцептивная 
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взаимодействи

я в общении 

тестирование функция; г) когнитивная функция; д) эмотивная функция; е) интерактивная 

функция; ж) креативная функция.  

2. Какая из перечисленных ниже групп факторов наиболее обоснованно 

доказывает решающую роль общения в психическом развитии ребенка: а) 

изучение детей ''Маугли'' б) изучение природы и причин ''госпитализма'' в) 

экспериментальные исследования  

3. Обвиняющие интонации, сверхправильное поведение, обеспокоенное лицо, 

указующие жесты характерны человеку находящемуся в эго-состоянии: а) 

Родителя б) Взрослого в) Ребенка  

4. На каком этапе передачи коммуникатором сообщения начинается процесс 

его восприятия реципиентом? а) интенция; б) замысел; в) отношение; г) 

кодирование; д) самораскрытие; е) текст; ж) декодирование.  

5. Тактильно-кинестетическая система невербальной коммуникации выполняет 

следующие функции: а) дополнение, предвосхищение, замещение речевого 

высказывания; б) информационный поиск и запрос об обратной связи; в) 

регуляция речевого потока и акцентуация внимания на ту или иную его часть; г) 

поддержание оптимального уровня близости между общающимися; д) создание 

обобщенного образа партнера по общению; е) репрезентация эмоционального 

состояния партнеров; ж) регуляция статусно-ролевых отношений. 

6. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание 

при общении – это …  

а) эмпатия  

б) рефлексия 

в) экспрессивность  

7. На формирование аттракции оказывают наибольшее влияние:  

а) совместная деятельность  

б) все ответы верны  

в) «помогающее поведение» 

г) сходство характеристик общающихся  
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д) сходство ситуации, в которой находятся партнеры  

8. Перцептивная сторона общения включает в себя …  

а) проявление тревожности  

б) демонстрацию креативного поведения  

в) процесс формирования образа другого человека 

ОПК-4 Компьютерное 

тестирование 

1. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от 

каждого, кто занимает данную социальную позицию (по должности, возрастным и 

половым характеристикам и т.д.)  

• трансакция   

• ролевые ожидания  

• социальная роль  

• психологический контакт  

2. Основные качества манипулятора: 

 • недоверие к себе и другим  

• лживость  

• примитивность чувств  

• все ответы верны  

3. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических и психосоматических 

заболеваниях – это реализация … функции общения.  

• прагматической  

• управленческой  

• терапевтической  

4. Особенность невербального общения:  

• его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания  

• отсутствие возможности подделать эти импульсы 

 • все ответы верны  

• его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения  
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5. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания 

личности собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … общение. 

 • светское 

 • ролевое  

• деловое  

• примитивное  

6. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», 

обман, демонстрация доброты) – это … общение.  

• деловое  

• манипулятивное  

• светское 

• формально-ролевое  

7. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности 

одного из них для другого – это …  

• аттракция  

• аффилиация  

• гипноз  

8. При восприятии людьми друг друга значение имеет определенный порядок 

поступления информации о человеке для формирования представления о нем. Так, 

по отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, 

то есть более новая информация о нем, тогда как по отношению к незнакомому 

человеку более значима первая информация. Это эффект …  

• края  

• первичности  

• ореола   

• бумеранга  

9. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной 

группы или общности – это …  
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• самоактуализация 

• стереотипизация  

• идентификация  

• обобщение  

10. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств 

– это эффект … 

• незавершенного действия  

• бумеранга 

• новизны  

• ореола   

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-9 1. Понятие о межличностном общении 

2. Соотношение понятий: общение и деятельность; общение и 

коммуникация; общение и отражение.  

3. Роль общения в онтогенезе.  

4. Филогенез общения и его роль в развитии человека как социального 

субъекта.  

5. Структура общения: компоненты общения.  

6. Подходы к классификации видов общения.  

7. Вербальные средства общения.  

8. Речь как основное средство передачи информации в процессе 

коммуникации. 9. Виды речевой деятельности. Речевые явления 

/литературный язык, разговорный язык, диалекты, жаргоны/.  

10. Невербальные средства общения и их роль в процессе 

взаимодействия людей друг с другом.  

11. Функции общения как особой формы человеческой деятельности.  

12. Влияние ролевых позиций на общение. Теория Э.Берна, анализ 

трансакций в общении.  

13. Стадии общения, их психологическая характеристика.  

14. Основные закономерности формирования первого впечатления о 

партнере по общению.  

15. Влияние самоподачи на первичное восприятие партнера по общению.  

16. Стереотипы восприятия партнера по общению.  

17. Ошибки восприятия партнера по общению.  

18. Влияние механизма каузальной атрибуции на восприятие партнера 

по общению.  

19. Эмпатия, идентификация и социально-психологическая рефлексия 

как механизмы восприятия субъектов общения.  

20. Взаимопознание партнеров по общению (цели и способы).  

21. Коммуникация - стадия обмена знаниями, мыслями и чувствами.  

22. Законы взаимовлияния в процессе коммуникации.  

23. Авторитет как барьер общения и способы его преодоления.  

24. Избегание как барьер общения и способы его преодоления.  

25. Фонетический уровень непонимания и способы его преодоления. 
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ОПК-4 1. Семантический уровень непонимания и способы его преодоления.  

2. Стилистический уровень непонимания и способы его преодоления.  

3. Логический уровень непонимания и способы его преодоления.  

4. Социально-психологическая технологии ведения диалога.  

5. Приемы аргументации.  

6. Техники слушания и обратной связи.  

7. Формы взаимоотношений и их классификация.  

8. Аттракция и ее виды.  

9. Современные подходы к выделению уровней/стилей общения. 

Специфика протекания стадий общения в зависимости от его уровней и 

личностных особенностей коммуникаторов.  

10. Психологические аспекты публичного выступления.  

11. Публичное выступление как одна из форм делового общения.  

12. Подготовка к публичному выступлению.  

13. Виды публичных выступлений.  

14. Этапы публичного выступления.  

15. Эмоциональная саморегуляция в ходе публичного выступления.  

16. Технологии управления вниманием аудитории в ходе публичного 

выступления.  

17. Понятие «коммуникативная компетентность» и «психологическая 

культура общения».  

18. Современные методы формирования психологической культуры 

общения. 19. Этика делового общения.  

20. Определение общения как психологического явления и процесса. 

Соотношение понятий «общение» и «переговоры».  

21. Определение основных понятий «переговорного процесса» и его 

компонентов.  

22. Классификации переговорного процесса. Типы переговоров.  

23. Виды, функции и стадии переговорного процесса.  

24. Посредничество и медиация в переговорном процессе. Задачи и 

функции медиатора в переговорах. Принципы медиации.  

25. Формы участия третьей стороны в переговорах: третейский суд, 

согласительная процедура, челночная дипломатия, посредничество, 

неформальное содействие, экспертная оценка проблемы, подготовка к 

переговорам. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00604-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469815 

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 440 с. 

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

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

3. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для вузов 

/ Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492280 

5.1.2. Дополнительная литература 

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

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

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

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

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

2. Леонов, Н. И.  Психология делового общения : учебное пособие для вузов / Н. И. 

Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09235-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494141 

3. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2023. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627. 

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.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

https://urait.ru/bcode/469815
https://urait.ru/bcode/489271
https://urait.ru/bcode/492280
https://urait.ru/bcode/494141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных тестов,  

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о морфологических особенностей клеток и тканей центральной нервной 

системы (ЦНС) и в выработке у студентов понимания общих принципов работы ЦНС и 

конкретных механизмов, с помощью которых эти принципы осуществляются. Сформировать 

научное мировоззрение по вопросам о роли и месте знаний по анатомии и физиологии ЦНС и 

высшей нервной деятельности (ВНД) в системе психологических наук с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Помочь студентам в освоении теоретического курса и познании основных 

физиологических характеристик ЦНС и ВНД человека, его половых и возрастных 

особенностей, основных закономерностей и регуляторных механизмов физиологических 

функций в формировании целостных ответных реакций. 

2. Научить современным методам оценки функционального состояния ЦНС организма 

человека. 

3. Изучить основные принципы работы аппаратуры, используемой для 

физиологических и клинических исследований. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.2 Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК- 1.3  

Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя 

свой выбор. 

Знать: основы 

методологии 

психологических 

исследований, 

принципы постановки 

гипотез, 

планирования и 

проведения 

исследований, методы 

отбора, обработки и 

верификации 

исследовательских 

данных  

Уметь: планировать 

фундаментальные и 

прикладные 

психологические 

исследования, 

осуществлять 

самостоятельный 
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выбор методик, 

релевантных 

исследовательским 

задачам, выбирать 

средства анализа и 

обработки данных  

Владеть: навыками 

проведения 

теоретических и 

эмпирических 

психологических 

исследований, 

количественного и 

качественного 

анализа и обработки 

данных, составления 

психологических 

рекомендаций, на 

основе полученных 

исследовательских 

данных 
 

  

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Знает методологические 

основы планирования, 

организации и проведения 

научного исследования в 

психологии 

ОПК -1.2 Умеет планировать, 

организовывать и осуществлять 

научное исследование в 

психологии 

ОПК - 1.3 Владеет 

теоретическими, эмпирическими 

и статистическими методами 

научного исследования в 

психологии 

Знать: 

Актуальные 

состояния 

изучаемой 

проблемы с 

помощью изучения 

и реферирования 

научных 

источников; 

 

Уметь: 

Разрабатывать план 

научного 

исследования в 

соответствии с 

выдвигаемой 

гипотезой; 

Подбирать 

релевантные 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

данных 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50  50 

Лекционные занятия 24  24 

Практические занятия 24  24 

     Консультации  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 76  76 

Контроль промежуточной аттестации 18  18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144  144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Основные понятия и 

элементы нервной системы 

 

30 19 12 6 6  

Тема 1.1. Микроструктура нервной 

ткани. Структура ЦНС. 

Онтогенетическое развитие ЦНС 

15 9 6 3 3  

Тема 1.2. Оболочки головного и 

спинного мозга. Спинной мозг. 15 10 6 3 3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Раздел 2. Методы исследования 

ЦНС 32 19 12 6 6  

Тема 2.1. Вклад нейробиологии в 

понимание психической 

деятельности. Методы исследования 

ЦНС  

16 9 6 3 3  

Тема 2.2. Физиологические 

закономерности эмбриогенеза ЦНС. 

Физиология возбудимых мембран 

16 10 6 3 3  

Раздел 3. Физиологические 

процессы и системы мозга. 32 19 12 6 6  

Тема 3.1. Физиология нейрона и 

синаптических процессов. 

Медиаторные системы мозга. 

 

16 9 6 3 3  

Тема 3.2. Физиология вегетативной 

нервной системы. Рефлекс и 

физиология движения 

16 10 6 3 3  

Раздел 4. Нейроэндокринная 

система 32 19 14 6 6 2 

Тема 4.1. Нейроэндокринные 

регуляции. 16 9 7 3 3  

Тема 4.2. Структура и связи мозга, 

определяющие основные 

биологические мотивации. 

16 10 7 3 3  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  
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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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и элементы нервной системы 

 

Тема 1.1. Микроструктура нервной ткани. Структура ЦНС. Онтогенетическое 

развитие ЦНС. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Общий обзор нервной системы человека. Основные морфологические элементы нервной 

системы. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме. Специфические черты 

структуры нейрона, обусловленные его функцией. Дендриты. Понятие о дендритной зоне и 

перикарионе. Шипиковый аппарат. Аксон. Немиелинизированные и миелинизированные 

волокна. Оболочки аксона. Процесс миелинизации. Синапсы. 

Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. Макроглия. Особенности 

структуры и функции разных видов макроглии (эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты). 

Строение и функции микроглии. 

Типы нервной системы. Подразделение нервной системы соответственно развитию, 

строению и функции на центральную и периферическую, на соматическую и вегетативную 

(автономную).  

Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки. Гистологическая дифференциация 

нервной трубки. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   

нейробласта в нейрон.  

Начальные этапы развития головного мозга: стадия трех мозговых пузырей, образование 

изгибов зачатка головного мозга, стадия пяти мозговых пузырей. 

 

Тема 1.2. Оболочки головного и спинного мозга. Спинной мозг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Оболочки головного и спинного мозга (твердая, паутинная, мягкая). Синусы твердой 

мозговой оболочки, их значимость для венозного кровообращения. Паутинная оболочка и ее 

цистерны. Физиологическая роль оболочек мозга. Подпаутинное пространство. 

Спинномозговая жидкость, ее функции. 
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Спинной мозг. Форма, топография, основные отделы спинного мозга. Внутреннее 

строение: серое, белое вещество, центральный канал. Сегмент спинного мозга. Корешки 

спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. Спинномозговые нервы, их образование, 

группировка по отделам, ветви. Шейное, плечевое и пояснично-крестцовое сплетения. Функции 

спинного мозга. Понятие о центральном и периферическом  параличе. 

Эволюция спинного мозга. Образование спинальных ганглиев. Дифференциация серого 

и белого вещества. Образование шейного и поясничного утолщений. Развитие проводящих 

путей, соединяющих спинной мозг с головным, нарастающая их дифференциация. Развитие 

пирамидной системы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Основные понятия и элементы нервной системы.  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ  

1. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме. 

2. Дендриты. Дендритная зона. Перикарион. Шипиковый аппарат. 

3. Аксон. Оболочки аксона. Процесс миелинизации. 

4. Синапсы. Классификация, анатомия, функции. 

5. Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа.. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методы исследования ЦНС 

 

Тема 2.1. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. Методы 

исследования ЦНС. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. Этапы и принципы 

изучения мозга человека. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время. 

Генетически закрепленные формы поведения человека и функциональные комплексы 

индивидуально приобретенного поведения. Клинико-физиологическое обоснование мозгового 

обеспечения психических функций.Нейробиологический подход к исследованию мозга 

человека. Клинико-физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических 

функций.Современные неинвазивные методы исследования мозга человека. 

 

 

Тема 2.2. Тема: Физиологические закономерности эмбриогенеза ЦНС. Физиология 

возбудимых мембран.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нейрональная индукция. Формирование синаптических контактов и нейронных сетей, их 

генетическая детерминированность и изменчивость. Специфические особенности генома 

нервных клеток. Нейрональная миграция как основа дальнейшего позиционирования. 

Эмбриональные и эволюционные направления миграции. Механизмы миграции. Хемотаксис и 

адгезия. Экспрессия генов в интегративной деятельности нейронов. Последовательность 

клеточной дифференцировки. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других проявлениях 

деятельности нейрона. Становление нервных связей. Критические периоды развития мозга и 

его старение. Нарушение процессов миграции и дифференцировки. Болезни сегментации. 

Возбудимые мембраны. Ассиметричное распределение ионов внутри и вне клетки. 
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Избирательная ионная проницаемость. Ионные каналы и их строение. Мембранный потенциал 

клетки. Возникновение и проведение потенциала действия (нервного импульса) по нервному 

волокну. Натриевые и калиевые каналы. Блокаторы каналов. Пассивные и активные ионные 

токи через мембрану. Факторы, определяющие скорость распространения возбуждения по 

нервному волокну. Генетические аспекты молекулярных механизмов возбудимости. Роль 

кальциевых каналов. Роль хлорных каналов. Составной потенциал действия нерва. 

Определение скорости проведения в нервах. Молекулярная основа электрофизиологии. Белки 

каналов как «сенсоры» напряжения. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Вклад нейробиологии в понимание психической 

деятельности. Методы исследования ЦНС 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Примерные темы контрольных работ  

1. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности.  

2. Этапы и принципы изучения мозга человека.  

3. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время.  

4. Генетически закрепленные формы поведения человека и функциональные 

комплексы индивидуально приобретенного поведения. 

5. Клинико-физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических 

функций. 

6. Нейробиологический подход к исследованию мозга человека. Клинико-

физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических функций. 

7. Современные неинвазивные методы исследования мозга человека. 

8. Экспрессия генов в интегративной деятельности нейронов. 

9.  Последовательность клеточной дифференцировки.  

10. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других проявлениях деятельности 

нейрона. Становление нервных связей. 

11.  Критические периоды развития мозга и его старение.  

12. Нарушение процессов миграции и дифференцировки. 

13.  Болезни сегментации. 

14.  Возбудимые мембраны. 

15.  Ассиметричное распределение ионов внутри и вне клетки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа.. 

 

РАЗДЕЛ 3. Физиологические процессы и системы мозга. 

 

Тема 3.1. Физиология нейрона и синаптических процессов. Медиаторные системы 

мозга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нейрон как субстрат восприятия, формирования и передачи информации. Исследования 

клеточного строения мозга. Морфологическая специализация, нейрохимические особенности и 

геном нейрона в осуществлении интегративной деятельности на уровне клетки. Роль мембраны 

нейронов и клеточных органоидов, роль аксона, дендритов и шипиков. Нейроглия и ее функции 

в ЦНС. ГЭБ и спинномозговая жидкость в норме и патологии. Транспорт веществ в нервных 

клетках и ток аксоплазмы. Нейросекреция и пиноцитоз. Особенности структуры и метаболизма 

нейронов в разных областях головного мозга. Электрические и химические синапсы. 
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Нейрохимическое многообразие синаптических контактов. Аксональныйспроутинг и 

новообразование синапсов. Закономерности передачи сигнала в химическом синапсе: 

деполяризация мембраны окончания аксона, роль кальциевых каналов, кальмодулин, роль 

циклических нуклеотидов в секреции и высвобождении медиаторов. Особенности 

синаптической передачи в центральном синапсе. Взаимодействие медиаторов с белками-

рецепторами постсинаптической мембраны. Генерация возбуждающих и тормозных 

постсинаптических потенциалов (ВПСП и ТПСП). Роль пресинаптических рецепторов. 

Интеграция синаптических процессов на нейроне при его возбуждении и торможении. 

Постсинаптическое торможение и пресинаптическое торможение. Химическое многообразие 

медиаторов. Взаимодействие классических медиаторов и медиаторов пептидной природы. 

Нейрохимические и иммунологические механизмы неврологической памяти. Холинергические 

медиаторные системы. Катехоламинергическиемедиаторные системы. Функции голубого пятна 

и норадренергические пути. Ядра шва и восходящая серотонинергическая система. Черная 

субстанция как источник дофаминергическихвосходящих путей. Тормозные медиаторные 

системы. Собственная опиатная система мозга. Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

 

Тема 3.2. Физиология вегетативной нервной системы. Рефлекс и физиология 

движения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регуляции деятельности 

организма. Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. Стволовые центры 

головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных функций организма.Нервная и 

гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. α- и β-адренорецепторы. Регуляция 

сердечного кровоснабжения и мозгового кровообращения. Вегетативные функции организма 

как показатель психической деятельности.Соматические и вегетативные рефлексы, их 

рефлекторные дуги. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных окончаниях. 

Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая чувствительность. Роль медиатора болевой 

чувствительности субстанции П и связанных с ней пептидов. Система нейронов,  

синтезирующих опиоидные пептиды, роль опиатных рецепторов. Соматическая нервная 

система. Аксон – синапс - мышечное волокно. Инициация мышечного сокращения. Механизмы 

координации рефлексов (на примере спинальных рефлексов).Супраспинальные механизмы 

регуляции движений и позы. Ритмические движения. Функции мозжечка. Движение и 

вестибулярные функции. Гравитация и поведение. Произвольные движения. Роль корковых 

областей больших полушарий в организации моторной функции организма. Ориентация в 

пространстве. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического занятия: «Физиологические процессы и системы мозга.»  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Примерные темы контрольных работ 

1. Нейрон как субстрат восприятия, формирования и передачи информации.  

2. Исследования клеточного строения мозга. 

3.  Морфологическая специализация, нейрохимические особенности и геном нейрона в 

осуществлении интегративной деятельности на уровне клетки. 

4.  Роль мембраны нейронов и клеточных органоидов, роль аксона, дендритов и 

шипиков.  

5. Нейроглия и ее функции в ЦНС.  

6. ГЭБ и спинномозговая жидкость в норме и патологии. 

7.  Транспорт веществ в нервных клетках и ток аксоплазмы. 

8.  Нейросекреция и пиноцитоз.  
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9. Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных областях головного 

мозга.  

10. Электрические и химические синапсы. 

11. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регуляции деятельности 

организма. 

12.  Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. 

13.  Стволовые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных 

функций организма.  

14. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

15.  α- и β-адренорецепторы.  

16. Регуляция сердечного кровоснабжения и мозгового кровообращения.  

17. Вегетативные функции организма как показатель психической деятельности.  

18. Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные дуги.  

19. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных окончаниях.  

20. Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая чувствительность.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 4. Нейроэндокринная система 

 

Тема 4.1. Нейроэндокринные регуляции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика эндокринной системы. Понятие о гормонах. Тканевые гормоны. 

Гипофиз и контролируемые им железы внутренней секреции. Общие принципы 

гипоталамического управления функциями желез внутренней секреции.Нейрогипофиз. 

Нейросекреция и классическиенейропептиды. Аденогипофиз. Особая сосудистая система 

аденогипофиза. Регулирующее влияние либеринов и статинов.Гипоталамо-гипофизарно-

адреналовая система и ее участие в формировании стрессорного ответа организма.  

 

Тема 4.2. Структура и связи мозга, определяющие основные биологические 

мотивации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Интеграция вегетативных нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций. Сенсорные и 

метаболические механизмы возникновения и удовлетворения мотивации. Регуляция питьевого 

поведения. Механизмы жажды. Осморецепторы. Ренин-ангиотензивная система. Регуляция 

пищевого поведения. Системные механизмы голода, аппетита и насыщения. Роль 

глюкорецепторов и рецепторов к инсулину. Регуляция полового поведения. Андрогены и 

экстерогены. Половая дифференцировка. Циклический и ациклический центры в гипоталамусе. 

Люлиберин и нормализация репродуктивной функции. 

Терморегуляционные рефлексы. Функциональные системы теплопродукции и 

теплоотдачи. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. 

Тема практического занятия: «Нейроэндокринная система»  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Примерные темы контрольных работ  

1. Общая характеристика эндокринной системы.  
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2. Понятие о гормонах. Тканевые гормоны.  

3. Гипофиз и контролируемые им железы внутренней секреции. Общие принципы 

гипоталамического управления функциями желез внутренней секреции. 

4. Нейрогипофиз. Нейросекреция и классическиенейропептиды. 

5. Аденогипофиз. Особая сосудистая система аденогипофиза.  

6. Интеграция вегетативных нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций.  

7. Сенсорные и метаболические механизмы возникновения и удовлетворения 

мотивации.  

8. Регуляция питьевого поведения.  

9. Механизмы жажды.  

10. Осморецепторы.  

11. Ренин-ангиотензивная система.  

12. Регуляция пищевого поведения. 

13. Системные механизмы голода, аппетита и насыщения.  

14. Роль глюкорецепторов и рецепторов к инсулину.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

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 Количество часов Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Основные понятия 

и элементы нервной системы 
 

19 
Подготовка 

реферата/Самостоятельное 

изучение раздела 

Раздел 2. Методы 

исследования ЦНС 19 Подготовка 

реферата/Самостоятельное 

изучение раздела 

Раздел 3. Физиологические 

процессы и системы мозга 19 Подготовка 

реферата/Самостоятельное 

изучение раздела 

Раздел 4. Нейроэндокринная 

система 19 Подготовка 

реферата/Самостоятельное 
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изучение раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме. 

2. Дендриты. Дендритная зона. Перикарион. Шипиковый аппарат. 

3. Аксон. Оболочки аксона. Процесс миелинизации. 

4. Синапсы. Классификация, анатомия, функции. 

5. Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. 

6. Макроглия. Эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты. Строение и функции. 

7. Микроглия. Строение и функции. 

8. Типы нервной системы.  

9. Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки.   Дифференциация нервной 

трубки. Схема формирования нервной трубки. 

10. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   нейробласта в 

нейрон.  

11. Этапы развития головного мозга: 

12. Стадия трех мозговых пузырей. Схема. 

13. Стадия пяти мозговых пузырей. Схема. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16960-7. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/532116 . 

 

Дополнительная литература 

1. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Ковалева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00719-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513224 . 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов/эссе к Разделу 2 

https://urait.ru/bcode/532116
https://urait.ru/bcode/513224
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1. Критические периоды развития мозга и его старение.  

2. Мембранный потенциал клетки.  

3. Механизмы миграции. 

4. Молекулярная основа электрофизиологии. 

5. Нарушение процессов миграции и дифференцировки. 

6. Нейробиологический подход к исследованию мозга человека. Клинико-

физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических функций. 

7. Нейрональная индукция.  

8. Нейрональная миграция как основа дальнейшего позиционирования.  

9. Определение скорости проведения в нервах. 

10. Пассивные и активные ионные токи через мембрану.  

11. Последовательность клеточной дифференцировки.  

12. Роль кальциевых каналов.  

13. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других проявлениях деятельности 

нейрона. Становление нервных связей. 

14. Роль хлорных каналов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

2. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16960-7. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/532116 . 

 

Дополнительная литература 

2. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Ковалева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00719-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513224 . 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень тем рефератов/эссе к Разделу 3 

1. Исследования клеточного строения мозга. 

2. Катехоламинергическиемедиаторные системы.  

3. Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

4. Механизмы координации рефлексов (на примере спинальных рефлексов).  

5. Морфологическая специализация, нейрохимические особенности и геном нейрона в 

осуществлении интегративной деятельности на уровне клетки. 

6. Нейроглия и ее функции в ЦНС.  

7. Нейрон как субстрат восприятия, формирования и передачи информации.  

8. Нейросекреция и пиноцитоз.  

9. Нейрохимические и иммунологические механизмы неврологической памяти. 

10. Нейрохимическое многообразие синаптических контактов. 

11. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

12. Ориентация в пространстве. 

13. Особенности синаптической передачи в центральном синапсе. 

14. Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

https://urait.ru/bcode/532116
https://urait.ru/bcode/513224
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Основная литература 

3. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16960-7. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/532116 . 

 

Дополнительная литература 

3. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Ковалева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00719-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513224 . 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень тем рефератов/эссе к Разделу 4 

 

1. Аденогипофиз. Особая сосудистая система аденогипофиза.  

2. Андрогены и экстерогены.  

3. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и ее участие в формировании 

стрессорного ответа организма.  

4. Гипофиз и контролируемые им железы внутренней секреции. Общие принципы 

гипоталамического управления функциями желез внутренней секреции. 

5. Интеграция вегетативных нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций.  

6. Люлиберин и нормализация репродуктивной функции. 

7. Механизмы жажды.  

8. Нейрогипофиз. Нейросекреция и классическиенейропептиды. 

9. Общая характеристика эндокринной системы.  

10. Осморецепторы.  

11. Половая дифференцировка.  

12. Понятие о гормонах. Тканевые гормоны.  

13. Регулирующее влияние либеринов и статинов. 

14. Регуляция питьевого поведения.  

15. Регуляция пищевого поведения. 

16. Регуляция полового поведения.  

17. Ренин-ангиотензивная система.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

Основная литература 

4. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16960-7. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/532116 . 

 

Дополнительная литература 

4. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Ковалева. — 

https://urait.ru/bcode/532116
https://urait.ru/bcode/513224
https://urait.ru/bcode/532116
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Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00719-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513224 . 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

https://urait.ru/bcode/513224
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

кейс-задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролируемы

е разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Основные 

понятия и 

элементы 

нервной 

системы 

УК-1 Контрольная 

работа 

1. Аксон. Оболочки аксона. Процесс миелинизации. 

2. Внутреннее строение спинного мозга: серое, белое вещество, 

центральный канал. 

3. Дендриты. Дендритная зона. Перикарион. Шипиковый 

аппарат. 

4. Дифференциация серого и белого вещества. 

5. Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки.   

Дифференциация нервной трубки. Схема формирования нервной 

трубки. 

ОПК-1 Контрольная 

работа 

6. Корешки спинномозговых нервов.  

7. Макроглия. Эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты. 

Строение и функции. 

8. Менингиальныйсимптомокомплекс. 

9. Микроглия. Строение и функции. 

10. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты 

дифференциации   нейробласта в нейрон.  

2. Раздел 2. 

Методы 

исследования 

ЦНС 

УК-1 Контрольная 

работа 

1. Вклад нейробиологии в понимание психической 

деятельности.  

2. Этапы и принципы изучения мозга человека.  

3. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время.  

4. Генетически закрепленные формы поведения человека и 

функциональные комплексы индивидуально приобретенного 

поведения. 
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ОПК-1 Контрольная 

работа 

1. Клинико-физиологическое обоснование мозгового 

обеспечения психических функций. 

2. Нейробиологический подход к исследованию мозга 

человека. Клинико-физиологическое обоснование мозгового 

обеспечения психических функций. 

3. Современные неинвазивные методы исследования мозга 

человека. 

3. Раздел 3. 

Физиологическ

ие процессы и 

системы мозга 

УК-1 Контрольная 

работа 

1. Генерация возбуждающих и тормозных постсинаптических 

потенциалов (ВПСП и ТПСП). 

2.  Роль пресинаптических рецепторов. 

3.  Интеграция синаптических процессов на нейроне при его 

возбуждении и торможении.  

4. Постсинаптическое торможение и пресинаптическое 

торможение.  

5. Химическое многообразие медиаторов.  

6. Взаимодействие классических медиаторов и медиаторов 

пептидной природы. 

7.  Нейрохимические и иммунологические механизмы 

неврологической памяти. 

ОПК-1 Контрольная 

работа 

1. Холинергические медиаторные системы. 

2. Катехоламинергическиемедиаторные системы.  

3. Функции голубого пятна и норадренергические пути. 

4.  Ядра шва и восходящая серотонинергическая система. 

5.  Черная субстанция как источник дофаминергических 

восходящих путей.  

6. Тормозные медиаторные системы. 

7.  Собственная опиатная система мозга.  

8. Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

4 Раздел 4. 

Нейроэндокрин

ная система 

УК-1 Контрольная 

работа 

1. Интеграция вегетативных нейроэндокринных и центральных 

регуляций при осуществлении поведения на базе основных 

биологических мотиваций.  

2. Сенсорные и метаболические механизмы возникновения и 

удовлетворения мотивации.  

3. Регуляция питьевого поведения.  
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4. Механизмы жажды.  

5. Осморецепторы.  

6. Ренин-ангиотензивная система.  

ОПК-1 Контрольная 

работа 

1. Регуляция пищевого поведения. 

2. Системные механизмы голода, аппетита и насыщения.  

3. Роль глюкорецепторов и рецепторов к инсулину.  

4. Регуляция полового поведения.  

5. Андрогены и экстерогены.  

6. Половая дифференцировка.  

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1  
1. Определение скорости проведения в нервах. 

2. Ориентация в пространстве. 

3. Осморецепторы.  

4. Особенности синаптической передачи в центральном 

синапсе. 

5. Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. 

6. Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных 

областях головного мозга.  

7. Пассивные и активные ионные токи через мембрану.  

8. Пептиднаянейрохимия корковых нейронов. 

9. Половая дифференцировка.  

10. Понятие о гормонах. Тканевые гормоны.  

11. Последовательность клеточной дифференцировки.  

12. Постсинаптическое торможение и пресинаптическое 

торможение.  

13. Произвольные движения.  

14. Психоэмоциональный стресс. 

15. Регулирующее влияние либеринов и статинов. 

16. Регуляция питьевого поведения.  

17. Регуляция пищевого поведения. 

18. Регуляция полового поведения.  

19. Регуляция сердечного кровоснабжения и мозгового 

кровообращения.  

20. Ренин-ангиотензивная система.  

21. Ритмические движения.  

22. Роль гиппокампа в механизмах памяти и обучения.  

ОПК-1 
1. Роль глюкорецепторов и рецепторов к инсулину.  

2. Роль кальциевых каналов.  

3. Роль корковых областей больших полушарий в организации 

моторной функции организма.  

4. Роль медиатора болевой чувствительности субстанции и 

связанных с ней пептидов.  

5. Роль мембраны нейронов и клеточных органоидов, роль 

аксона, дендритов и шипиков.  

6. Роль пресинаптических рецепторов. 

7. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других 

проявлениях деятельности нейрона. Становление нервных связей. 

8. Роль хлорных каналов. 

9. Сенсорные и метаболические механизмы возникновения и 

удовлетворения мотивации.  

10. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и 
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нервных окончаниях.  

11. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы 

регуляции деятельности организма. 

12. Система нейронов,  синтезирующих опиоидные пептиды, 

роль опиатных рецепторов.  

13. Системные механизмы голода, аппетита и насыщения.  

14. Собственная опиатная система мозга.  

15. Современные неинвазивные методы исследования мозга 

человека. 

16. Соматическая нервная система.  

17. Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные 

дуги.  

18. Составной потенциал действия нерва.  

19. Специфические особенности генома нервных клеток. 

20. Стволовые центры головного мозга и гипоталамус в 

регуляции вегетативных функций организма.  

21. Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая 

чувствительность.  

22. Супраспинальные механизмы регуляции движений и позы.. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16960-7. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/532116 . 

2. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Ковалева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00719-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513224 . 

5.1.2. Дополнительная литература 

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

учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 183 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01206-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513340 . 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/510842 .  

https://urait.ru/bcode/532116
https://urait.ru/bcode/513224
https://urait.ru/bcode/513340
https://urait.ru/bcode/510842
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

https://urait.ru/
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 
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от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о когнитивной психологии как одном из направлений психологической науки, 

занимающемся изучением познавательных процессов человеческой психики с последующим 

применением в профессиональной сфере информационно-аналитического и организационно-

управленческого характера. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомиться с когнитивной психологией как одним из направлений психологической 

науки. 

2. Рассмотреть предмет, цели и задачи когнитивной психологии. 

3. Изучить специфику возникновения и развития когнитивной психологии. 

4. Охарактеризовать методы когнитивной психологии. 

5. Познакомиться с ощущениями, восприятием и представлением как психическими 

познавательными процессами и областями исследований когнитивной психологии. 

6. Познакомиться с вниманием и памятью как психическими познавательными 

процессами и областями исследований когнитивной психологии. 

7. Познакомиться с мышлением, воображением и речью как высшими психическими 

процессами и областями исследований когнитивной психологии. 

8. Познакомиться с человеческим и искусственным интеллектом как областями 

исследований когнитивной психологии. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-7; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ОПК-5.1 Знает принципы 

организации и проведения 

конкретных мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ОПК-5.2 Умеет 

организоваь и 

осуществить техническую 

работу в реализации 

конкретных мероприятий 

Знать: стандарты и 

технологию 

переговоров и 

медиации, методики 

разработки программ 

коррекции групповых 

взаимоотношений 

Уметь: проводить 

мероприятия 

коррекционного 

характера  с учетом 

возрастной, 

профессиональной 
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профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ОПК-5.3 Владеет 

методами и приемами 

организации и 

технической работы в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

специфики и особых 

потребностей. 

Владеть: 

Способностью 

реализовывать 

эффективные 

технологии 

переговоров и 

процедуры медиации 

между 

конфликтующими 

сторонами 

Супервизия ОПК-7 Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

ОПК-7.1 

Знает основные законы 

профессионального 

развития 

 

ОПК-7.2 

Умеет критично 

оценивать уровень 

компетентности, 

составлять и 

реализовывать план 

профессионального 

развития 

 

ОПК-7.3 

Владеет способами 

поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в том числе 

за счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Знать: основные 

функции просвещения 

и психологической 

профилактики, их 

формы, задачи и 

средства 

Уметь: выделять 

основные функции 

просвещения и 

психологической 

профилактики, их 

формы, задачи и 

средства 

Владеть: Навыками 

выделения функций 

психологического 

просвещения и 

психологической 

профилактики, их 

форм, задач и средств 

 ПК-1 Способен 

планировать и 

осуществлять 

проведение 

комплексных 

диагностических 

мероприятий с целью 

выявления, 

измерения и оценки 

индивидуально-

психологических 

личностных 

особенностей, 

характеристик и 

ПК-1.1. Подбор методов 

сбора и обработки данных 

в соответствии с целью 

исследования 

 

ПК-1.2 Составление плана 

психологического 

исследования 

 

ПК-1.3 Проведение 

индивидуальной и 

групповой диагностики 

Знать: 

Методы сбора и 

обработки данных в 

соответствии с целью 

исследования 

 

Уметь: 

Составлять план 

психологического 

исследования. 

Проводить 

индивидуальные и 

групповые 

диагностики 
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свойств коллективов, 

определенных видов 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50  50 

Лекционные занятия 24  24 

Практические занятия 24  24 

     Консультации  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 76  76 

Контроль промежуточной аттестации 18  18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144  144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и
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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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Теоретические основы 

когнитивной психологии 
30 19 12 6 6  

Тема 1.1. Когнитивная психология как 

направление психологии 
15 9 6 3 3  

Тема 1.2. Предмет, цели и задачи 

когнитивной психологии 
15 10 6 3 3  

Раздел 2. Теоретические аспекты 

когнитивной психологии 
32 19 12 6 6  

Тема 2.1. Возникновение и развитие 

когнитивной психологии 
16 9 6 3 3  

Тема 2.2. Методы когнитивной 

психологии 
16 10 6 3 3  

Раздел 3. Психические 

познавательные процессы как 

области исследований когнитивной 

психологии 

32 19 12 6 6  

Тема 3.1. Ощущения, восприятие и 

представление как психические 

познавательные процессы и области 

исследований когнитивной 

психологии 

16 9 6 3 3  

Тема 3.2. Внимание и память как 

психические познавательные 

процессы и области исследований 

когнитивной психологии 

16 10 6 3 3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Раздел 4. Высшие психические 

процессы и интеллект как области 

исследований когнитивной 

психологии 

32 19 14 6 6 2 

Тема 4.1. Мышление, воображение и 

речь как высшие психические 

процессы и области исследований 

когнитивной психологии 

16 9 7 3 3  

Тема 4.2. Человеческий и 

искусственный интеллекты как 

областями исследований когнитивной 

психологии 

16 10 7 3 3  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 1.1. Когнитивная психология как направление психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: познание; cognitic; введение термина 

«познание»; когнитивная психология; информационный подход; современная когнитивная 

психология; отличие когнитивной психологии от других направлений психологии; основные 

положения когнитивной психологии; знаковое достижение когнитивной психологии; связь 

когнитивной психологии с другими науками. 
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Тема 1.2. Предмет, цели и задачи когнитивной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: предмет когнитивной психологии; цели 

когнитивной психологии; задачи когнитивной психологии; основные направления 

исследований когнитивной психологии; когнитивные процессы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема практического занятия: Теоретические основы когнитивной психологии  

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1) введение термина «познание» 

2) задачи когнитивной психологии 

3) знаковое достижение когнитивной психологии 

4) информационный подход 

5) когнитивная психология 

6) когнитивные процессы 

7) основные направления исследований когнитивной психологии 

8) основные положения когнитивной психологии 

9) отличие когнитивной психологии от других направлений психологии 

10) познание 

11) предмет когнитивной психологии 

12) связь когнитивной психологии с другими наукам 

13) современная когнитивная психология 

14) цели когнитивной психологии 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  

Форма рубежного контроля - аналитическое задание  

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 2.1. Возникновение и развитие когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: возникновение и развитие когнитивной 

психологии; методы когнитивной психологии. 30-е гг. 20 в. – кардинальная смена подхода к 

человеческому сознанию; 1948 г. – Э. Толмен ввел понятие «когнитивная карта»; вклад в 

когнитивную психологию Дж. Миллера, Дж. Брунера и У. Найссера; 50-е гг. 20 в. – появление 

когнитивной психологии в США; 70-е гг. 20 в. – выделение когнитивной психологии в 

отдельную сферу исследований; связь когнитивной психологии с другими направлениями и 

отраслями психологии; 11 сентября 1956 г. – день рождения когнитивной психологии. 

Тема 2.2. Методы когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: метод микродинамического анализа 

перцептивных процессов; микродинамика психической деятельности; метод 

микроструктурного анализа перцептивных процессов; микроструктура психической 

деятельности; единая интрапсихическая система; микрогенетический метод; метод замены 

личностного конструкта; вклад в когнитивную психологию Дж. Келли. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Теоретические аспекты когнитивной психологии  

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1) введение понятия «когнитивная карта» 

2) вклад в когнитивную психологию Дж. Брунера 

3) вклад в когнитивную психологию Дж. Келли 

4) вклад в когнитивную психологию Дж. Миллера 

5) вклад в когнитивную психологию У. Найссера 

6) выделение когнитивной психологии в отдельную сферу исследований 

7) день рождения когнитивной психологии 

8) единая интрапсихическая система 

9) кардинальная смена подхода к человеческому сознанию 

10) метод замены личностного конструкта 

11) метод микродинамического анализа перцептивных процессов 

12) метод микроструктурного анализа перцептивных процессов 

13) микрогенетический метод 

14) микродинамика психической деятельности 

15) микроструктура психической деятельности 

16) появление когнитивной психологии в США 

17) связь когнитивной психологии с другими направлениями и отраслями психологии 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  

форма рубежного контроля - аналитическое задание  

РАЗДЕЛ 3. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОБЛАСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 3.1. Ощущения, восприятие и представление как психические 

познавательные процессы и области исследований когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Ощущения; восприятие; представление; внимание; память, ощущения как психический 

познавательный процесс; шесть свойств ощущений; четыре характеристики ощущений; 

классификация ощущений (Аристотель); классификация ощущений (Э. Вебер); классификация 

ощущений (Г. ф. Гельмгольц); субмодальность; классификация ощущений (В. Вунд); 

классификация ощущений (Ч. Шеррингтон); классификация ощущений (Г. Хэд); 

репрезентативная система; четыре репрезентативные системы человека; восприятие как 

психический познавательный процесс; перцепция; четыре уровня восприятия; шесть свойств 

восприятия; две группы факторов восприятия; три механизма селективности восприятия; 

формы и принципы восприятия; шесть принципов группировки; результат восприятия; образ; 

пять видов восприятия (по ведущему анализатору); два вида восприятия (по цели или 

отсутствию ее); пять видов восприятия (по объекту); представление как психический 

познавательный процесс; два значения понятия «представление»; классификация видов 

представлений (по ведущим анализаторам – модальностям); классификация видов 

представлений (по степени обобщенности); классификация видов представлений (по 

происхождению); классификация видов представлений (по степени волевых усилий); четыре 

свойства представлений; представление знаний; представления памяти; классификация 

представлений памяти; персевирирующие образы; 
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Тема 3.2. Внимание и память как психические познавательные процессы и области 

исследований когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Внимание как психический познавательный процесс; пять функций внимания; 

классификация видов внимания (в зависимости от наличия сознательного выбора направления 

и регуляции); формы внимания; пять свойств внимания; память как психический 

познавательный процесс; четыре процесса памяти; шесть свойств памяти; классификация видов 

памяти по сенсорной модальности; классификация видов памяти по содержанию; 

классификация видов памяти по организации запоминания; классификация видов памяти по 

времени хранения; классификация видов памяти по физиологическим принципам; 

классификация видов памяти по наличию цели; классификация видов памяти по наличию 

средств; классификация видов памяти по уровню развития; классификация видов памяти на 

основе генетической последовательности ее становления; 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Психические познавательные процессы как области 

исследований когнитивной психологии 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. внимание как психический познавательный процесс 

2. восприятие как психический познавательный процесс 

3. два вида восприятия (по цели или отсутствию ее) 

4. два значения понятия «представление» 

5. две группы факторов восприятия 

6. классификация видов внимания (в зависимости от наличия сознательного выбора 

направления и регуляции) 

7. классификация видов памяти на основе генетической последовательности ее 

становления 

8. классификация видов памяти по времени хранения 

9. классификация видов памяти по наличию средств 

10. классификация видов памяти по наличию цели 

11. классификация видов памяти по организации запоминания 

12. классификация видов памяти по сенсорной модальности 

13. классификация видов памяти по содержанию 

14. классификация видов памяти по уровню развития 

15. классификация видов памяти по физиологическим принципам 

16. классификация видов представлений (по ведущим анализаторам – модальностям) 

17. классификация видов представлений (по происхождению) 

18. классификация видов представлений (по степени волевых усилий) 

19. классификация видов представлений (по степени обобщенности) 

20. классификация ощущений (Аристотель) 

21. классификация ощущений (В. Вунд) 

22. классификация ощущений (Г. ф. Гельмгольц) 

23. классификация ощущений (Г. Хэд) 

24. классификация ощущений (Ч. Шеррингтон) 

25. классификация ощущений (Э. Вебер) 

26. классификация представлений памяти 

27. образ 
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28. ощущения как психический познавательный процесс 

29. память как психический познавательный процесс 

30. персевирирующие образы 

31. перцепция 

32. представление знаний 

33. представление как психический познавательный процесс 

34. представления памяти 

35. пять видов восприятия (по ведущему анализатору) 

36. пять видов восприятия (по объекту) 

37. пять свойств внимания 

38. пять функций внимания 

39. результат восприятия 

40. репрезентативная система 

41. субмодальность 

42. три механизма селективности восприятия 

43. формы внимания 

44. формы и принципы восприятия 

45. четыре процесса памяти 

46. четыре репрезентативные системы человека 

47. четыре свойства представлений 

48. четыре уровня восприятия 

49. четыре характеристики ощущений 

50. шесть принципов группировки 

51. шесть свойств восприятия 

52. шесть свойств ощущений 

53. шесть свойств памяти 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля - аналитическое задание  

РАЗДЕЛ 4. ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНТЕЛЛЕКТ КАК 

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 4.1. Мышление, воображение и речь как высшие психические процессы и 

области исследований когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Мышление как высший психический процесс; результат мышления; семь операций 

мышления; виды мышления по форме; виды мышления по характеру; виды мышления по 

степени развернутости; виды мышления по степени новизны; классификация видов мышления 

по способу решения задач; мышление, воображение, речь, интеллект. Воображение как высший 

психический процесс; воображение как основа наглядно-образного мышления; пять функций 

воображения; пять механизмов воображения; классификация процессов воображения (по 

степени целенаправленности); классификация процессов воображения (по виду образов); 

классификация процессов воображения (по приемам воображения); классификация процессов 

воображения (по степени волевых усилий); классификация процессов воображения (по 

результатам); фантазия; мечта; Речь как высший психический процесс; функции речи; четыре 

свойства речи; два основных вида речевой деятельности; устная речь; письменная речь; три 

звена механизма речи; 

Тема 4.2. Человеческий и искусственный интеллекты как областями исследований 

когнитивной психологии. 
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Перечень изучаемых элементов содержания:  

Интеллект как область исследований когнитивной психологии; три формы 

интеллектуального поведения (Р. Стернберг); структурно-генетический подход; четыре типа 

форм взаимодействия субъект-среда (Ж. Пиаже); когнитивистский подход; факторно-

аналитический подход (Ч. Спирмен); генеральный фактор; мультифакторная модель (Л. 

Терстоун); семь интеллектуальных способностей (Г. Айзенк); иерархическая модель (С. Барт); 

иерархическая модель (Д. Векслер); иерархическая модель (Ф. Вернон); два вида интеллекта (Р. 

Кеттелл); три измерения интеллекта (Дж. Гилфорд); изучение психофизиологических задатков 

общих умственных способностей (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева, В.М. Русалов); 

эмоциональная и мотивационная регуляция интеллектуальной деятельности (О.К. Тихомиров); 

когнитивные стили (М.А. Холодная); способность действовать в уме (Я.А. Пономарев); 

особенности «имплицитных» (или обыденных) теорий интеллекта (Р. Стернберг); регуляторные 

структуры (А. Пажес); связь интеллекта и креативности (Е. Торренс); Искусственный интеллект 

как область исследований когнитивной психологии; проблема оперирования знаниями; 

представление знаний; информационно-логические системы.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: высшие психические процессы и интеллект как области 

исследований когнитивной психологии 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. виды мышления по степени новизны 

2. виды мышления по степени развернутости 

3. виды мышления по форме 

4. виды мышления по характеру 

5. воображение как высший психический процесс 

6. воображение как основа наглядно-образного мышления 

7. генеральный фактор 

8. два вида интеллекта (Р. Кеттелл) 

9. два основных вида речевой деятельности 

10. иерархическая модель (Д. Векслер) 

11. иерархическая модель (С. Барт) 

12. иерархическая модель (Ф. Вернон) 

13. изучение психофизиологических задатков общих умственных способностей (Б.М. 

Теплов, В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева, В.М. Русалов) 

14. интеллект как область исследований когнитивной психологии 

15. информационно-логические системы 

16. искусственный интеллект как область исследований когнитивной психологии 

17. классификация видов мышления по способу решения задач 

18. классификация процессов воображения (по виду образов) 

19. классификация процессов воображения (по приемам воображения) 

20. классификация процессов воображения (по результатам) 

21. классификация процессов воображения (по степени волевых усилий) 

22. классификация процессов воображения (по степени целенаправленности) 

23. когнитивистский подход 

24. когнитивные стили (М.А. Холодная) 

25. мечта 

26. мультифакторная модель (Л. Терстоун) 

27. мышление как высший психический процесс 

28. особенности «имплицитных» (или обыденных) теорий интеллекта (Р. Стернберг) 

29. письменная речь 
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30. представление знаний 

31. проблема оперирования знаниями 

32. пять механизмов воображения 

33. пять функций воображения 

34. регуляторные структуры (А. Пажес) 

35. результат мышления 

36. речь как высший психический процесс 

37. связь интеллекта и креативности (Е. Торренс) 

38. семь интеллектуальных способностей (Г. Айзенк) 

39. семь операций мышления 

40. способность действовать в уме (Я.А. Пономарев) 

41. структурно-генетический подход 

42. три звена механизма речи 

43. три измерения интеллекта (Дж. Гилфорд) 

44. три формы интеллектуального поведения (Р. Стернберг) 

45. устная речь 

46. факторно-аналитический подход (Ч. Спирмен) 

47. фантазия 

48. функции речи 

49. четыре свойства речи 

50. четыре типа форм взаимодействия субъект-среда (Ж. Пиаже) 

51. эмоциональная и мотивационная регуляция интеллектуальной деятельности (О.К. 

Тихомиров) 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля - аналитическое задание  

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 Количество часов Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Теоретические основы 

когнитивной психологии 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Теоретические аспекты 

когнитивной психологии 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Психические 

познавательные процессы как 

19 Самостоятельное изучение 
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области исследований 

когнитивной психологии 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Высшие психические 

процессы и интеллект как области 

исследований когнитивной 

психологии 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. введение термина «познание» 

2. знаковое достижение когнитивной психологии 

3. информационный подход 

4. когнитивная психология 

5. основные положения когнитивной психологии 

6. отличие когнитивной психологии от других направлений психологии 

7. познание 

8. связь когнитивной психологии с другими наукам 

9. современная когнитивная психология 

10. задачи когнитивной психологии 

11. когнитивные процессы 

12. основные направления исследований когнитивной психологии 

13. предмет когнитивной психологии 

14. цели когнитивной психологии 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д. А. 

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

В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494254 

2. Холодная, М. А.  Когнитивная психология. Когнитивные стили : учебное пособие для 

вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06304-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493960 

 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/494254
https://urait.ru/bcode/493960
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1. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508124 

2. Рамендик, Д. М.  Общая психология и психологический практикум : учебник и 

практикум для вузов / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07651-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490472 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1) введение понятия «когнитивная карта» 

2) вклад в когнитивную психологию Дж. Брунера 

3) вклад в когнитивную психологию Дж. Миллера 

4) вклад в когнитивную психологию У. Найссера 

5) выделение когнитивной психологии в отдельную сферу исследований 

6) день рождения когнитивной психологии 

7) кардинальная смена подхода к человеческому сознанию 

8) появление когнитивной психологии в США 

9) связь когнитивной психологии с другими направлениями и отраслями психологии 

10) вклад в когнитивную психологию Дж. Келли 

11) единая интрапсихическая система 

12) метод замены личностного конструкта 

13) метод микродинамического анализа перцептивных процессов 

14) метод микроструктурного анализа перцептивных процессов 

15) микрогенетический метод 

16) микродинамика психической деятельности 

17) микроструктура психической деятельности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д. А. 

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

В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494254 

2. Холодная, М. А.  Когнитивная психология. Когнитивные стили : учебное пособие для 

вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06304-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493960 

 

Дополнительная литература 

3. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508124 

4. Рамендик, Д. М.  Общая психология и психологический практикум : учебник и 

практикум для вузов / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/508124
https://urait.ru/bcode/490472
https://urait.ru/bcode/494254
https://urait.ru/bcode/493960
https://urait.ru/bcode/508124
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Юрайт, 2024. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07651-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490472 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. классификация ощущений (Аристотель) 

2. классификация ощущений (В. Вунд) 

3. классификация ощущений (Г. ф. Гельмгольц) 

4. классификация ощущений (Г. Хэд) 

5. классификация ощущений (Ч. Шеррингтон) 

6. классификация ощущений (Э. Вебер) 

7. ощущения как психический познавательный процесс 

8. репрезентативная система 

9. субмодальность 

10. четыре репрезентативные системы человека 

11. четыре характеристики ощущений 

12. шесть свойств ощущений 

13. два значения понятия «представление» 

14. классификация видов представлений (по ведущим анализаторам – модальностям) 

15. классификация видов представлений (по происхождению) 

16. классификация видов представлений (по степени волевых усилий) 

17. классификация видов представлений (по степени обобщенности) 

18. классификация представлений памяти 

19. персевирирующие образы 

20. представление знаний 

21. представление как психический познавательный процесс 

22. представления памяти 

23. четыре свойства представлений 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д. А. 

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

В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494254 

2. Холодная, М. А.  Когнитивная психология. Когнитивные стили : учебное пособие для 

вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06304-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493960 

 

Дополнительная литература 

5. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508124 

6. Рамендик, Д. М.  Общая психология и психологический практикум : учебник и 

практикум для вузов / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/490472
https://urait.ru/bcode/494254
https://urait.ru/bcode/493960
https://urait.ru/bcode/508124
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Юрайт, 2024. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07651-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490472 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. виды мышления по степени новизны 

2. виды мышления по степени развернутости 

3. виды мышления по форме 

4. виды мышления по характеру 

5. классификация видов мышления по способу решения задач 

6. мышление как высший психический процесс 

7. результат мышления 

8. семь операций мышления 

9. воображение как высший психический процесс 

10. воображение как основа наглядно-образного мышления 

11. классификация процессов воображения (по виду образов) 

12. классификация процессов воображения (по приемам воображения) 

13. классификация процессов воображения (по результатам) 

14. классификация процессов воображения (по степени волевых усилий) 

15. классификация процессов воображения (по степени целенаправленности) 

16. мечта 

17. пять механизмов воображения 

18. пять функций воображения 

19. фантазия 

20. когнитивистский подход 

21. когнитивные стили (М.А. Холодная) 

22. мультифакторная модель (Л. Терстоун) 

23. особенности «имплицитных» (или обыденных) теорий интеллекта (Р. Стернберг) 

24. регуляторные структуры (А. Пажес) 

25. связь интеллекта и креативности (Е. Торренс) 

26. семь интеллектуальных способностей (Г. Айзенк) 

27. способность действовать в уме (Я.А. Пономарев) 

28. структурно-генетический подход 

29. три измерения интеллекта (Дж. Гилфорд) 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

Основная литература 

1. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д. А. 

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

В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494254 

2. Холодная, М. А.  Когнитивная психология. Когнитивные стили : учебное пособие для 

вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06304-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493960 

 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/490472
https://urait.ru/bcode/494254
https://urait.ru/bcode/493960
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7. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508124 

8. Рамендик, Д. М.  Общая психология и психологический практикум : учебник и 

практикум для вузов / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07651-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490472 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

https://urait.ru/bcode/508124
https://urait.ru/bcode/490472
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Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

аналитических ситуаций, кейс-задания,  активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
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академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

когнитивной 

психологии 

ОПК-5; 

ОПК-7;  

Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов внимания 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов воображения 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов восприятия 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов мышления 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов ощущений 

ПК-1 Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов памяти 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов представления 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции видов речи 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения. 

2. Раздел 2. 

Теоретические 

аспекты 

когнитивной 

психологии 

ОПК-5; 

ОПК-7;  

Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции выразительности речи 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции высших психических 

процессов 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции действенности речи 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции интеллекта 

ПК-1 Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции качества ума 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции механизмов 

воображения 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции механизмов мышления 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции механизмов речи 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 
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3. Раздел 3. 

Психические 

познавательны

е процессы как 

области 

исследований 

когнитивной 

психологии 

ОПК-5; 

ОПК-7;  

Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции операций мышления 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

воображения 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мышления 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей речи 

5)  специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

ПК-1 Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции познавательных 

психических процессов 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции понятности речи 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции процессов 

воображения по приемам воображения 

4 Раздел 4. 

Высшие 

психические 

процессы и 

интеллект как 

области 

исследований 

когнитивной 

психологии 

ОПК-5; 

ОПК-7;  

Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции процессов 

воображения по виду образов 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции процессов 

воображения по результатам 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции процессов 

воображения по степени волевых усилий 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции процессов 

воображения по степени целенаправленности 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции процессов памяти 

ПК-1 Аналитическое 

задание 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции психических 

познавательных процессов 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции психических 

процессов 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции репрезентативной 

системы 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции свойств внимания 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-5  
1. введение понятия «когнитивная карта» 

2. введение термина «познание» 

3. виды мышления по степени новизны 

4. виды мышления по степени развернутости 

5. виды мышления по форме 

6. виды мышления по характеру 

7. вклад в когнитивную психологию Дж. Брунера 

8. вклад в когнитивную психологию Дж. Келли 

9. вклад в когнитивную психологию Дж. Миллера 

10. вклад в когнитивную психологию У. Найссера 

11. внимание как психический познавательный процесс 

12. воображение как высший психический процесс 

13. воображение как основа наглядно-образного мышления 

14. восприятие как психический познавательный процесс 

15. выделение когнитивной психологии в отдельную сферу 

исследований. 

16. интеллект как область исследований когнитивной психологии 

17. информационно-логические системы 

18. информационный подход 

19. искусственный интеллект как область исследований когнитивной 

психологии 

20. кардинальная смена подхода к человеческому сознанию 

 

ОПК-7 
1. классификация видов памяти по времени хранения 

2. классификация видов памяти по наличию средств 

3. классификация видов памяти по наличию цели 

4. классификация видов памяти по организации запоминания 

5. классификация видов памяти по сенсорной модальности 

6. классификация видов памяти по содержанию 

7. классификация видов памяти по уровню развития 

8. классификация видов памяти по физиологическим принципам 

9. классификация видов представлений (по ведущим анализаторам 

– модальностям) 

10. классификация видов представлений (по происхождению) 

11. классификация видов представлений (по степени волевых 

усилий) 

12. классификация видов представлений (по степени обобщенности) 

13. классификация ощущений (Аристотель) 

14. классификация ощущений (В. Вунд) 

15. классификация ощущений (Г. ф. Гельмгольц) 

16. классификация ощущений (Г. Хэд) 
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17. классификация ощущений (Ч. Шеррингтон) 

18. классификация ощущений (Э. Вебер) 

19. классификация представлений памяти 

20 классификация процессов воображения (по виду образов) 

ПК-1 
1. основные направления исследований когнитивной психологии 

2. основные положения когнитивной психологии 

3. особенности «имплицитных» (или обыденных) теорий 

интеллекта (Р. Стернберг) 

4. отличие когнитивной психологии от других направлений 

психологии 

5. ощущения как психический познавательный процесс 

6. память как психический познавательный процесс 

7. персевирирующие образы 

8. перцепция 

9. письменная речь 

10. познание 

11. появление когнитивной психологии в США 

12. предмет когнитивной психологии 

13. представление знаний 

14. представление знаний 

15. представление как психический познавательный процесс 

16. представления памяти 

17. проблема оперирования знаниями 

18. пять видов восприятия (по ведущему анализатору) 

19. пять видов восприятия (по объекту) 

20. пять механизмов воображения 

21. пять свойств внимания 

22. пять функций внимания 

23. пять функций воображения 

24. регуляторные структуры (А. Пажес) 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д. А. 

Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под научной редакцией Д. А. Донцова, З. 

В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494254 

2. Холодная, М. А.  Когнитивная психология. Когнитивные стили : учебное пособие для 

вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06304-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493960 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/494254
https://urait.ru/bcode/493960
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1. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. 

Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508124 

2. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 2. Внимание и память : 

учебник и практикум для вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02393-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490622 

3. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 3. Воображение и 

мышление : учебник и практикум для вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02394-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490623 

4. Рамендик, Д. М.  Общая психология и психологический практикум : учебник и 

практикум для вузов / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07651-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490472 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

https://urait.ru/bcode/508124
https://urait.ru/bcode/490622
https://urait.ru/bcode/490623
https://urait.ru/bcode/490472
https://urait.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия / лабораторного 

занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к / экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 
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4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 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) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся компетенций в 

области гендерных знаний, необходимых для внедрения их принципов, методик и технологий в 

практику психологической деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знакомство с историей гендерной проблематики и современными гендерными 

исследованиями. 

2. Освоение общей методологии гендерного анализа. 

3. Рассмотрение проблематики гендера в различных сферах жизнедеятельности общества: 

образования и здравоохранения, экономики, политики и права. 

4. Расширение представлений студентов о гендерной проблематике в современном российском 

обществе. 

5. Освоение знаний о закономерностях формирования гендерной идентификации, гендерных 

установок и стереотипов в онтогенезе. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций УК-6; ОПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Объектиано оценивает 

временные ресурсы и 

ограничения и эффективно 

использует эти ресурсы для 

достижения поставленных 

целей. 

УК 6.2.Выстраивает и реализует 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития. 

Знать: стандарты и 

технологию 

переговоров и 

медиации 

Уметь: применять 

переговоры и 

медиацию в 

процессе 

управления 

конфликтами 

Супервизия ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессионально

й компетенции, в 

ОПК 7.1. Знает основные 

законы профессионального 

развития 

ОПК 7.2. Умеет критично 

Знать: основные 

законы 

профессиональног

о развития 
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том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

оценивать уровень 

компетентности, составлять и 

реализовывать план 

профессионального развития 

ОПК 7.3. Владеет способами 

поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией 

Уметь: критично 

оценивать уровень 

компетентности, 

составлять и 

реализовывать 

план 

профессиональног

о развития 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50  50 

Лекционные занятия 24  24 

Практические занятия 24  24 

     Консультации  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 76  76 

Контроль промежуточной аттестации 18  18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144  144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Введение в гендерную 

проблематику 
42 25 16 8 8  

Тема 1.1. Введение в гендерную 

психологию (проблема половых и 

гендерных различий) 

21 12 8 4 4  

Тема 1.2. Теоретико-

методологические основы гендерной 

психологии. ( история изучения и 

современное состояние вопроса). 

Исследование «маскулинности-

фемининности» личности 

21 13 8 4 4  

Раздел 2. Гендер в межличностных 

отношениях 
42 25 16 8 8  

Тема 2.1. Гендерные особенности 

межличностной коммуникации 
21 12 8 4 4  

Тема 2.2. Гендерные аспекты 

конфликтного противоборства 
21 13 8 4 4  

Раздел 3. Гендерная идентичность 42 26 18 8 8  

Тема 3.1. Феномен идентичности в 

психологии 
21 13 9 4 4 1 

Тема 3.2. Гендерная идентичности и 

условия ее формирования 
21 13 9 4 4 1 
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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 обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
      

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕНДЕРНУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ 

Тема 1.1. Введение в гендерную психологию (проблема половых и гендерных 

различий). 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Гендерная психология и психология сексуальности как дисциплина, имеющая свой 

предмет изучения, объект исследования, цели и задачи, методологические границы и 

методические приемы. 

Социальное конструирование гендера. Гендер как стратификационная категория. Гендер 

как культурная метафора.  

Обоснование целесообразности выделения нового научного направления – психологии 

гендерных различий. Проблема половых различий – одна из самых сложных и дискуссионных в 

современной психологии. Ряд вопросов, входящих в проблему поляризации «мужского» и 

«женского». Выяснение обоснованности выделения психических различий на базе половой 

детерминации. 

Методологические возможности применения гендерного подхода в социологии, 

политологии, философии, социальной практике, психологии. 

Теоретические и прикладные аспекты гендерной психологии. Отечественные и 

зарубежные исследования в области половых различий. Фактор пола – один из составляющих 

любого психологического исследования. 

Биологические и социальные детерминанты половых различий. 
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Познавательные процессы, психические состояния, личностные образования как 

объекты исследования гендерных различий. Перспективы гендерной психологии в области 

психологии гендерного общения, психологии гендерных отношений. Половые различия в 

профессиональных сферах, соответствующие критерию предъявляемых требований, что 

позволяет повысить продуктивность и эффективность отдельных видов деятельности. Анализ 

гендерных исследований в управленческой деятельности. Гендерная специфика личностного и 

профессионального роста. 

Тема 1.2. Теоретико-методологические основы гендерной психологии. ( история 

изучения и современное состояние вопроса). Исследование «маскулинности-

фемининности» личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Возникновение гендерной проблематики в социальной психологии. 

Влияние социального и политического контекста на социально-психологическую 

проблематику. Феминистская критика психологии. "Политика идентичности" как новое 

направление развития социальной психологии. Возникновение и развитие гендерных 

исследований в психологии. Теоретические основания гендерных исследований. Основные 

этапы и направления развития гендерных исследований в социальной психологии. 

Терминологическое разведение гендерных и собственно половых различий. Gender – 

социальный пол. 

Составляющие гендера: гендерные идеалы, гендерная идентичность, гендерные роли и 

биологический пол. 

Маскулинность, фемининность, андрогинность. Типичные черты личности, отражающие 

мужской гендерный идеал и женский. Механизмы усвоения типичного женского и мужского 

поведения. Гендерная идентичность как составляющая структуры самосознания личности. 

Освоение ряда типичных социальных ролей. 

Методики для определения психологического пола и степени андрогинности, 

маскулинности и фемининности (Сандра Бем, 1974), методика ММРI (5 шкала мужественности-

женственности). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Введение в гендерную проблематику  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Каковы основные тенденции развития гендерного подхода в социальной психологии 

2. Социальные представления о гендере. 

3. Сравнение социального поведения женщин и мужчин. 

4. Гендер и «Я». 

5. Изменения женских и мужских ролей. 

6. Теоретические подходы к пониманию гендера. 

7. Исследование содержания гендерных представлений и стереотипов (на примере 

конкретной социальной группы). 

8. Гендерная психология и направления ее развития. 

9. Гендерные стереотипы в СМИ 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ГЕНДЕР В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Тема 2.1. Гендерные особенности межличностной коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Психология гендерных отношений – теоретико-прикладное направление социальной 

психологии. Методы исследования гендерных отношений – интеграция социологических 

методов, качественных, проективных психологических методик, социально- психологических 

стандартизированных методов. Основные методы: включенное наблюдение, интервью, 

свободная беседа, фокус группа, анализ личных документов. Популярные методики 

исследования гендерных отношений в психологии: case-study, гендерная автобиография, 

ассоциативная методика, рисуночные тесты, семантический дифференциал и др. 

Мужчины и женщины как представители двух больших социальных групп. Гендерные 

представления о маскулинности и фемининности как разновидность социальных 

представлений. Социокультурные представления и маскулинности-фемининности как 

совокупности психологических черт и особенностей поведения, наполняющих гендерную 

идентичность мужчины и женщины. Отражение проблем половой дифференциации в 

стереотипах восприятия психологических характеристик мужчин и женщин как представителей 

больших социальных групп. Проблема истинности социальных стереотипов. 

Содержание гендерных стереотипов. Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения гендерных стереотипов. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в популярной прессе, телевизионных и 

рекламных программах. 

Представления мужчин и женщин друг о друге и о себе. 

Репрезентация гендерных отношений в традиционной и современной культуре. 

Когнитивные и презентационные составляющие гендерной идентичности 

(маскулинный, фемининный, андрогинный, недифференцированный). Тип гендерной 

идентичности и социальное поведение. Влияние гендерной идентичности на характер 

межличностных отношений. Внутриличностный конфликт и гендерная идентичность. 

Тема 2.2. Гендерные аспекты конфликтного противоборства 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Гендерный конфликт как взаимодействие или психологическое состояние, в основе 

которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, 

приводящее к столкновению интересов и целей. Различия в моделях поведения мужчин и 

женщин как причина внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов. 

Исследования влияния гендера у мужчин, обладающих внешними признаками идеала образа 

истинного мужчины, на тревожность, депрессию, самооценку и стресс. Внутриличностный 

конфликт как реакция на несоответствие индивидуальных типов характеров стандартным 

ожиданиям общества. Конфликты на работе порождаемые несоответствием гендерного 

поведения культурным нормам и гендерным ролям.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Гендер в межличностных отношениях  

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Межполовые различия в переживании вины в подростковом (юношеском, зрелом, пожилом) 

возрасте. 

2. Гендерные аспекты управленческой деятельности в контексте развития коммуникативной 

компетентности менеджеров нижнего звена. 

3. Маскулинность как фактор успешности женщин руководителей. 

4. Формирование гендерной идентичности в старшем дошкольном возрасте средствами 

сказкотерапии. 

5. Гендерная специфика поведения в конфликтных ситуациях у сотрудников организации. 

6. Взаимосвязь феминности, маскулинности и андрогинности старшеклассников с их 

профессиональной направленностью. 

7. Специфика управленческих ориентаций женщин-руководителей. 

8. Особенности представлений об «идеальной женщине» и «идеальном мужчине» и 

старшеклассников. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

Тема 3.1. Феномен идентичности в психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Идентичность как психологический феномен. Условия формирования идентичности в 

онтогенезе. Идентичность в структуре самосознания (по В.С. Мухиной). Связь идентичности с 

другими компонентами самосознания и личности. Стадии и этапы формирования идентичности 

в онтогенезе Гендерная идентичность. Структура гендерной идентичности. Биологические, 

социальные, психологические детерминанты нарушения формирования идентичности.  

Тема 3.2. Гендерная идентичности и условия ее формирования 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Теоретическое определение специфики гендерной идентичности. ). Теории половой 

идентификации (теория социального научения, теория половой типизации, теория 

когнитивного развития, теория гендерной схемы, теория социальных ролей). Закономерности и 

этапы развития гендерной идентичности, связь с психосексуальным развитием в онтогенезе (З. 

Фрейд, А. Фрейд, С. Томпсон, Г.С. Васильченко, В.Е. Каган, Ш. Берн). Роль социальной среды 

и биологических факторов в формировании гендерной идентичности.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Гендерная идентичность  

Форма практического задания: контрольная работа. 
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Темы контрольных работ 
1. Соотношение гендерной, социальной и личностной идентичностей в структуре личности.  

2. Соотношение биологических, социальных, психологических факторов формирования 

гендерной идентичности 

3. Особенности формирования гендерной идентичности мальчика и девочки в детском 

возрасте 

4. Нарушения гендерной идентичности: варианты, проявления 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Введение в 

гендерную 

проблематику 

25 Самостоятельное изучение 

тем раздела/Подготовка 

реферата 

Раздел 2. Гендер в 

межличностных 

отношениях 

25 Самостоятельное изучение 

тем раздела/Подготовка 

реферата 

Раздел 3. Гендерная 

идентичность 

26 Самостоятельное изучение 

тем раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

76  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

76  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. В чем различия пола и гендера? 

2. Биологические и социальные детерминанты половых различий. 

3. Отечественные и зарубежные исследования в области половых различий. 

4. Перспективы гендерной психологии в области психологии гендерного общения, 

психологии гендерных отношений. 

5. Половые различия в профессиональных сферах, соответствующие критерию 

предъявляемых требований, что позволяет повысить продуктивность и эффективность 

отдельных видов деятельности. 

6. Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Терминологическое разведение понятий «пол» и «гендер» 

2. Традиции изучения гендера в отечественной психологии. 

3. Традиции изучения гендера в зарубежной психологии. 

4. Становление современной гендерной психологии. 

5. Проблема гендерных различий в психологии. 

6. Основные этапы и направления развития гендерных исследований в социальной 

психологии. 

7. Гендерные различия 

8. Гендерные роли. 

9. Гендерные стереотипы. 

10. Гендерные установки и предубеждения личности. 

11. Гендерная идентичность. 

12. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности. 

13. Специфика методов исследования в гендерном подходе. 

14. В чем специфика гендорного исследования особенностей взаимодействия человека с 

окружающим миром? 

15. Какие особенности присущи методам исследования в гендерной традиции. 

16. Каковы основные достижения гендерного подхода в развитии психологического 

знания. 

17. Каковы основные тенденции развития гендерного подхода в социальной психологии 

18. Социальные представления о гендере. 

19. Сравнение социального поведения женщин и мужчин. 

20. Гендер и «Я». 

21. Изменения женских и мужских ролей. 

22. Теоретические подходы к пониманию гендера. 

23. Исследование содержания гендерных представлений и стереотипов (на примере 

конкретной социальной группы). 

24. Гендерная психология и направления ее развития. 

25. Гендерные стереотипы в СМИ 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 



 

13 

Основная литература 

1. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537449  

2. Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/540856  

3. Петрова, Р. Г.  Гендерология и феминология : учебник для вузов / Р. Г. Петрова. — 

7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13231-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543575  

 

Дополнительная литература 

1. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 328 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540286  

2. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540657  

3. Колесникова, Г. И.  Девиантология : учебник и практикум для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12876-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537784 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Гендерные особенности межличностной коммуникации. 

2. Гендерные проявления в ситуации конфликта. 

3. Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

4. Профессиональное развитие мужчины и женщины, построение карьеры. 

5. Формирование гендерной идентичности в старшем дошкольном возрасте 

средствами сказкотерапии. 

6. Гендерная специфика поведения в конфликтных ситуациях у сотрудников 

организации. 

7. Взаимосвязь феминности, маскулинности и андрогинности старшеклассников с 

их профессиональной направленностью. 

8. Специфика управленческих ориентаций женщин-руководителей. 

9. Особенности представлений об «идеальной женщине» и «идеальном мужчине» и 

старшеклассников. 
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Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 2: 

1. Совместимость и удовлетворенность супругов браком. 

2. Особенности воспитания в семье мальчиков и девочек родителями разного пола. 

3. Роль отца и матери в воспитании ребенка. 

4. Отношение детей к матери и отцу. 

5. Семья и работа в жизни женщины. 

6. Пол и учебно-воспитательная деятельность. 

7. Пол и профессиональная деятельность. 

8. Пол и профессиональная карьера. 

9. Пол и бизнес. 

10. Особенности гендерной социализации детей разного возраста. 

11. Исследование содержания гендерных представлений и стереотипов (на примере 

конкретной социальной группы) 

12. Детско-родительские отношения как фактор гендерной социализации (конкретно 

указать возрастную категорию детей) 

13. Исследование семейных и гендерных установок (представителей разных возрастных 

и социальных групп) 

14. СМИ как фактор гендерной социализации современных детей и подростков 

(конкретно указать возрастную категорию детей) 

15. Исследование гендерных предпочтений (представителей разных возрастных и 

социальных групп) 

16. Гендерная социализация детей в современной российской семье. 

17. Межполовые различия в мотивации достижения в юношеском возрасте. 

18. Межполовые различия в переживании вины в подростковом (юношеском, зрелом, 

пожилом) возрасте. 

19. Гендерные аспекты управленческой деятельности в контексте развития 

коммуникативной компетентности менеджеров нижнего звена. 

20. Маскулинность как фактор успешности женщин руководителей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

О. И. Ключко [и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537449  

2. Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/540856  

3. Петрова, Р. Г.  Гендерология и феминология : учебник для вузов / 

Р. Г. Петрова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 207 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13231-1. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543575  

 

Дополнительная литература 

1. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 328 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540286  

2. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540657  

3. Колесникова, Г. И.  Девиантология : учебник и практикум для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12876-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537784 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 
1. Идентичность в структуре личности и самосознания 

2. Подходы к определению и пониманию идентичности в психологии 

3. Психоаналитический подход к трактовке детерминант гендерной идентичности 

4. Роль семьи в формировании гендерной идентичности 

5. Соотношение гендерной, социальной и личностной идентичностей в структуре личности.  

6. Соотношение биологических, социальных, психологических факторов формирования 

гендерной идентичности 

7. Особенности формирования гендерной идентичности мальчика и девочки в детском 

возрасте 

8. Нарушения гендерной идентичности: варианты, проявления 

9. Какова история формирования представлений о гендерной идентичности в психологии? 

10. Какое влияние оказывает биологические аспекты на формирование гендерной 

идентичности? 

11. Опишите стадии формирования гендерной идентичности в онтогенезе 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

О. И. Ключко [и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537449  

2. Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/540856  

3. Петрова, Р. Г.  Гендерология и феминология : учебник для вузов / 
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Р. Г. Петрова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 207 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13231-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543575  

 

Дополнительная литература 

1. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 328 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540286  

2. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540657  

3. Колесникова, Г. И.  Девиантология : учебник и практикум для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12876-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537784 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 



 

17 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты,  активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма рубежного 

контроля 
Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Введение в 

гендерную 

проблематик

у 

УК-6 

ОПК-7 

Компьютерное 

тестирование 

1. «Гендер» можно определить как: а) ролевое поведение индивида в 

обществе б) категорию для определения биологических различий между 

мужчиной и женщиной в) категорию для обозначения психологических, 

культурных и социальных свойств, отличающих мужчину от женщины г) 

Отношения между мужчиной и женщиной  

2. Т. Парсонс и Р. Бейлс утверждали, что: а) женщине в обществе 

принадлежит инструментальная роль б) женщине в обществе принадлежит 

экспрессивная роль в) эти роли выполняются совместно как мужчинами, так и 

женщинами г) женщина не играет какой-либо роли в обществе  

3. Слабым местом теории психоанализа можно считать: а) изначальное 

признание мужского полового органа как детерминирующего свое социальное 

превосходство б) признание биологической неполноценности женщины из-за 

ее слабых психологических и интеллектуальных ресурсов в) признание 

предрасположенности мужчины к постоянным конфликтам с женщиной г) 

признание зависти мужчины к женщине как детерминанты развития общества  

4. Гендерные стереотипы характеризуются как: а) стандартизированные 

представления о моделях поведения и чертах характера, соответствующих 

понятиям о «мужском» и «женском» б) вид неравенства в социальном 

положении полов в) психологические, социальные и культурные различия 
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между полами. г) нормальное явление современной действительности  

5. Маскулинность и фемининность понимаются как: а) определение 

мужественности и женственности, свойственные мужчине и женщине б) 

нормативное представление о соматических, психических и поведенческих 

свойствах, характерных для мужчины и женщины в) совокупность 

контрастирующих генеративных признаков особей одного вида г) аномальные 

личностные новообразования  

6.Идея о том, что основным фактором формирования гендерной 

идентичности является образ матери, принадлежит: а) К.Хорни б) Н.Чодороу 

в) А.Бандуре г) Л.И. Божович  

7.Люди, обладающие андрогинной гендерной идентичностью: а) 

адаптированы в сфере деловых отношений, но испытывают трудности в 

личныхотношениях б) адаптированы в сфере личных отношений, но 

испытывают трудности в сфеределовых отношений в) дезадаптированы во 

всех сферах отношений г) как правило, хорошо адаптированы и в деловых, и в 

личных отношениях  

8. Набор отношений, ценностей, убеждений и форм поведения, разделяемых 

группойлюдей и передаваемых из поколения в поколение с помощью языка 

или другого средствакоммуникации……… а) кросс-культурные изыскания б) 

культура в) этика г) эмика  

9. Набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и женщин……. 

а) предрассудок б) дискриминация в) гендерная роль г) стереотип  

10. Направление в гендерной психологии, изучающее различия между 

мужчинамилидерами и женщинами-лидерами, а также отношения доминации-

подчинения: а) гендерная психология лидерства б) психология гендерных 

отношений в) психология мужчины г) гендерная социализация  

2. Раздел 2. 

Гендер в 

УК-6 Компьютерное 1. К теориям, объясняющим процесс гендерной социализации, относятся: а) 

теория идентификации б) теория гендерной схемы в) теория половой 
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межличностн

ых 

отношениях 

 
тестирование типизации г) все ответы верны  

2. Для адресной работы с различными категориями обучающихся 

необходимо преодолеть гендерные стереотипы. Дайте определение понятию: 

гендерный стереотип – это…: а) дифференциация деятельности, статусов, прав 

и обязанностей индивидов в зависимости от их половой принадлежности б) 

социальное проявление гендерной идентичности в) выражение социальных 

ожиданий г) стандартизированное представление о моделях поведения и 

чертах характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское»  

3. «Культурный» подход объясняет неравное распределение домашнего труда 

между мужчинами и женщинами: а) рациональным обменом (тот, кто 

зарабатывает меньше, тот выполняет больший объем домашней работы) б) 

гендерными стереотипами в) верованиями и обычаями г) зависимостью 

женщин от мужчин  

4. Направление в гендерной психологии, изучающее особенности 

психического состояния женщины, связанных с женской физиологией, 

которых нет у мужчин: а) психология сравнения мужчин и женщин б) 

психология женщины в) психология гендерных отношений г) гендерная 

психология лидерства  

5. Необходимым условием для индивидуализации образования является 

гендерная идентификация. Дайте определение понятию: гендерная 

идентичность – это…: а) единство поведения и самосознания человека, 

причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на 

требования соответствующей половой роли б) модель социального поведения, 

специфический набор требований и ожиданий, предъявляемых обществом к 

лицам мужского и женского пола в) анатомические и антропологические 

особенности, специфичные либо для лиц мужского пола, либо для лиц 

женского пола г) представление о себе как о члене конкретного общества 
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ОПК-7 Компьютерное 

тестирование 

1. К теориям, объясняющим процесс гендерной социализации, относятся: а) 

теория идентификации б) теория гендерной схемы в) теория половой 

типизации г) все ответы верны  

2. Для адресной работы с различными категориями обучающихся 

необходимо преодолеть гендерные стереотипы. Дайте определение понятию: 

гендерный стереотип – это…: а) дифференциация деятельности, статусов, прав 

и обязанностей индивидов в зависимости от их половой принадлежности б) 

социальное проявление гендерной идентичности в) выражение социальных 

ожиданий г) стандартизированное представление о моделях поведения и 

чертах характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское»  

3. «Культурный» подход объясняет неравное распределение домашнего труда 

между мужчинами и женщинами: а) рациональным обменом (тот, кто 

зарабатывает меньше, тот выполняет больший объем домашней работы) б) 

гендерными стереотипами в) верованиями и обычаями г) зависимостью 

женщин от мужчин  

4. Направление в гендерной психологии, изучающее особенности 

психического состояния женщины, связанных с женской физиологией, 

которых нет у мужчин: а) психология сравнения мужчин и женщин б) 

психология женщины в) психология гендерных отношений г) гендерная 

психология лидерства  

5. Необходимым условием для индивидуализации образования является 

гендерная идентификация. Дайте определение понятию: гендерная 

идентичность – это…: а) единство поведения и самосознания человека, 

причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на 

требования соответствующей половой роли б) модель социального поведения, 

специфический набор требований и ожиданий, предъявляемых обществом к 

лицам мужского и женского пола в) анатомические и антропологические 

особенности, специфичные либо для лиц мужского пола, либо для лиц 
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женского пола г) представление о себе как о члене конкретного общества 

3. Раздел 3. 

Гендерная 

идентичност

ь 

УК-6 

ОПК-7 

Компьютерное 

тестирование 

1. Один из этапов формирования у ребёнка половой идентичности – знание 

«первичной половой идентичности» (начало формирования образа тела) 

происходит в возрасте: а) 1,5 года; б) 3-4 года; в) 6-7 лет; г) 12-13 лет.  

2. Гендерно-ориентированную социальную работу можно охарактеризовать 

как: а) социальную работу, направленную на организацию помощи детям и 

подросткам, мужчинам и женщинам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; б) социальную работу, направленнуюна решение проблемы клиента 

с учетом гендерных составляющих; в) организациюкомплексной социальной 

работы, направленной как на решение проблем клиента, таки гендерное 

просвещение всех специалистов, вовлеченных в решение проблемы клиента; г) 

нет верного ответа.  

3. Данный возраст считается завершающим этапом формирования половой 

идентичности. На этом этапе оформляется дифференциация половых ролей . а) 

2 года б) 7 лет в) 13 лет г) 18 лет  

4. Отличительной особенностью школы для мальчиков, способствующей 

индивидуализации процесса обучения, является: а) учитывается тот факт, что 

девочки по психофизиологическому развитию опережают мальчиков на 1-2 

года. В связи с этим корректируется программа б) в школах для мальчиков 

чаще устраиваются развлекательные мероприятия в) жесткий отбор в школы 

для мальчиков способствует формированию конкуренции г) в школах для 

мальчиков преподают только мужчины.  

5. Какая психолого-педагогическая технология является наименее 

подходящей для коррекции гендерной идентификации подростка? а) 

консультативная беседа б) групповой тренинг в) сюжетно-ролевая игра г) 

лекция. 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-6 
1. Гендерный подход в психологии: понятие и отличительные 

характеристики 

2. Предмет, методы и задачи гендерной психологии, ее связь с другими 

науками и отраслями психологии 

3. Гендерная стратификация: понятия, проявление в современном 

обществе 

4. Феминизм в России и за рубежом: история возникновения и 

становления. Проблемы и задач современного феминизма 

5. Особенности развития гендерной психологии в советской России. 

Развитие гендерной психологии с 90-х годов в России и за рубежом 

6. Гендерная концепция Сандры Бэм. Теория «линз гендера» и 

гендерные схемы С. Бэм 

7. Пол и гендер: теоретические концепции их соотношения 

8. Полоролевой подход в гендерной психологии. Социально-

конструктивистский подход в гендерной психологии 

9. Половой диморфизм: определение, содержание. Различные 

проявления полового диморфизма 

10. Половые различия в межполушарной асимметрии головного мозга 

11. Стереотипы межличностного восприятия: определение, виды, 

влияние на межличностные отношения, гендерные особенности 

12. Гендерные стереотипы: определение, сущностные свойства, 

функции 

13. Понятие гендерной схемы: история вопроса, содержание, 

формирование в онтогенезе. Гендерные стереотипы как гендерные 

схемы. 

14. Социальная норма и нормативное давление: связь с гендерными 

стереотипами 

15. Особенности гендерных установок: дружба, любовь, секс. 

Гендерные установки и стереотипы в супружестве  

16. Гендерные установки и стереотипы в родительских отношениях.  

17. Гендерные особенности, стереотипы, установки в конфликтах и 

девиациях 

18. Теория андрогинии: история, содержание, обоснование, критика 

19. Социальные роли: концепции, понятие, классификации. 

Внутриличностные конфликты, обусловленные социальными ролями 

20. Гендерные роли. Связь гендерных ролей с гендерными 

стереотипами 
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ОПК-7 
1. Идентичность личности: понятие, подходы к описанию механизмов 

и условий.  

Гендерная идентичность личности: краткий обзор основных концепций 

2. Гендерная идентичность в структуре самосознания личности (В.С. 

Мухина) 

3. Нарушения гендерной идентичности ребенка, причины и факторы: 

краткий обзор концепций 

4. Формирование гендерной идентичности у подростка. Проявления 

нарушения гендерной идентичности у подростка 

5. Принципы гендерно-нейтрального воспитания ребенка. Сравнение 

подходов к воспитанию ребенка в гендерно-нейтральном и 

традиционном подходе 

6. Сексология как область научного знания. Предмет, задачи, методы, 

перспективы. Биолого-эволюционный, социологический и 

психологический подходы в истории развития сексологии 

7. Сексуальные сценарии: история понятия, современный подход к 

пониманию, виды сценариев 

8. Психология сексуальности как отрасль сексологии, предмет, задачи, 

область исследования.  

9. Сексуальность как основное понятие сексологии и психологии 

сексуальности, содержание 

10. Возрастная динамика формирования сексуальности  

11. Мужская и женская сексуальность: исторические подходы к 

пониманию, отличительные особенности 

12. Анализ содержание гендерных стереотипов в отношении мужчины и 

женщины. Ограничения, накладываемые традиционной мужской 

женской ролью 

13. Я-концепция и гендерная идентичность подростка: возможные 

проблемы и направления работы психолога 

14. Особенности гендерной демографии в России; факторы, влияющие 

на продолжительность жизни в России обоих полов: направления 

деятельности психолога  

15. Понятие сексуального темперамента, типы, отличительные 

особенности 

16. Эротизм как составляющая сексуальности человека, функции. 

Эротические желания и фантазии, связь с поведением 

17. Интимность как компонент сексуальности человека. Сексуальная 

интимность. Уровни интимности 

18. Зрелость в любви и отношениях, ее проявление и компоненты 

19. Сексуальное желание. Сексуальная норма и сексуальное здоровье 

20. Сексуальные дисгармонии: содержание, проявление, ведущие 

механизмы развития. Мишени работы психолога 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

О. И. Ключко [и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2024. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537449  

2. Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/540856  

3. Петрова, Р. Г.  Гендерология и феминология : учебник для вузов / Р. Г. Петрова. — 

7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13231-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543575  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 328 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540286  

2. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/540657  

3. Колесникова, Г. И.  Девиантология : учебник и практикум для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12876-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537784  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

https://urait.ru/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

тестирований, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов целостного 

представления об основных проблемах психологии и этики делового общения, понимание 

которых позволит им в дальнейшем использовать полученные знания как фундаментальную 

основу для организации совместной деятельности и взаимодействия в осваиваемой профессии.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать теоретические знания о важнейших закономерностях общения как 

процесса. 

2. Сформировать понимание сущности, принципов, целей и задач психологии общения; 

3. Научиться понимать психологические методы взаимодействия в процессе общения; 

4. Показать роль и место психологических аспектов общения в современном обществе; 

5. Сформировать знание о нормах общения, научить пользоваться современными 

подходами в психологии в реализации задач общения в управлении коллективами. 

6. Научиться анализировать психологические причины, лежащие в основе повышения/снижения 

коммуникативной компетентности  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-7; ОПК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Супервизия ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-7.1. Знает основные 

законы профессионального 

развития 

ОПК-7.2. Умеет критично 

оценивать уровень 

компетентности, составлять и 

реализовывать план 

профессионального развития 

ОПК-7.3.  Владеет способами 

поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией 

Знать: 

актуальную 

научную 

литературу, 

разработки и 

исследования в 

области 

психиатрии и 

психологии. 

 

Уметь: 

использовать 

прогрессивные 

методы 

диагностики, 

коррекции, 

профилактики; 

быть готовым 

участвовать в 

группах 
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супервизии. 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК-8.1. Знает документы и 

процедуры их составления, 

фиксирующие 

профессиональные функции в 

организациях разного типа 

ОПК-8.2. Умеет выбирать 

методы, приемы и средства 

реализации профессиональных 

функций в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

реализации профессиональные 

функции в организациях 

разного типа а рамках 

организационной политики 

Знать: правила и 

техники 

проведения 

супервизии в 

условиях 

психологического 

сопровождения 

деятельности 

психолога 

Уметь: применять 

правила и техники 

проведения 

супервизии в 

условиях 

психологического 

сопровождения 

деятельности 

психолога 

Владеть: навыками 

применения правил 

и техник 

проведения 

супервизии в 

условиях 

психологического 

сопровождения 

деятельности 

психолога 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
38 38  

Лекционные занятия 12 12  

     Практические занятия 24 24  

     Консультации  2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 52 52  
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Контроль промежуточной аттестации 18 18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
  

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Сущность психологии 

общения 
30 20 12 4 8 1 

Тема 1.1. Структурно-

содержательные характеристики 

социальных коммуникаций 

15 10 6 2 4  

Тема 1.2. Межличностные 

коммуникации. Приемы и способы 

эффективной коммуникации с 

партнером  по  общению 

15 10 6 2 4  

Раздел 2. Психология 

взаимодействия в общении 
60 32 24 8 16 1 

Тема 2.1. Приемы и способы 

эффективного взаимодействия с 

партнером по общению. 

15 8 6 2 4  

Тема 2.2. Технологии эффективного 

воздействия на партнера по общению 
15 8 6 2 4  

Тема 2.3. Психологические основы 

переговорного процесса 
15 8 6 2 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

Тема 2.4. Переговоры как одна из форм 

деловой коммуникации. Стратегии и 

тактики ведения переговоров 

15 8 6 2 4  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
18 

    

 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем, часов 108 52 38 12 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

Тема 1.1. Структурно-содержательные характеристики социальных коммуникаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие коммуникации. Структура межличностного общения: перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная функции общения. Коммуникативные средства общения. 

Механизмы воздействия общающихся друг с другом людей. Межличностная коммуникация. 

Межличностное взаимодействие. Основные характеристики диалога.  

Тема 1.2. Межличностные коммуникации. Приемы и способы эффективной 

коммуникации с партнером  по  общению 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура межличностного общения межличностные ритуалы. Культурные особенности 

ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в различных видах деятельности. 

Характеристики совместной деятельности. Деловое общение как межличностное 

взаимодействие. Особенности и формы взаимодействия в деловом общении. Феномен личного 

влияния. Личное влияние. Коммуникативно-личностный потенциал влияния. Типы личного 

влияния. Стратегии и тактики влияния и манипулирования. Установки на взаимодействие 

(доминирование, манипуляция, соперничество, партнерство, сотрудничество). Манипуляции в 

общении. Тактики и средства влияния. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Сущность психологии общения  

Форма практического задания: практикум по решению задач. 

Задача 1. Разрешить конфликтную ситуацию «Наказывая – не унижай» по следующей 

схеме:  

-тип конфликта; 

-тип конфликтогена; 

 -инцидент;  

-конфликтная ситуация;  

-формула конфликта.  

Ситуация: В бригаде работают 3 человека, выполняя одинаковую работу. Один из 

членов бригады проявляет большую активность, тем самым обеспечивает лучший результат 

работы всей бригады. Начальник, замечая это, выделяет этому работнику большую премию, 

чем остальным. Получая заработную плату, остальные возмутились: почему им заплатили 

меньше, чем другому, которого они обвинили в «подхалимаже». Найдите пути решения 

конфликтной ситуации.  

Задача 2. Разрешить конфликтную ситуацию по следующей схеме:  

-тип конфликта;  

-инцидент;  

-конфликтная ситуация; 

 -формула конфликта;  

Ситуация: «Сын учится в 6-ом классе. Мальчик энергичный, неусидчивый, упрямый. На 

уроке музыки мешал учителю и тот удалил его из класса. На следующие уроки учитель его не 

допускает, требуя прежде публичного извинения. Мальчик отказывается. После вызова 

родителей в школу с ним говорили дома «по-разному». После этого подросток перестал 

посещать и другие уроки» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕНИИ 

Тема 2.1. Приемы и способы эффективного взаимодействия с партнером по 

общению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений: 

восприятие и понимание людьми друг друга, межличностная привлекательность, 

взаимовлияние и поведение. Симпатия и притяжения. Эмоциональная сторона межличностного 

взаимодействия – явление межличностной аттракции. Процесс идентификации и 

синхронизации с партнером по общению. 

Тема 2.2. Технологии эффективного воздействия на партнера по общению 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Методы и средства 

воздействия на партнера по деловому взаимодействию. Социальная перцепция. 

Психосемиотика. Особенности установления контакта с партнером по общению в рамках 

психосемиотического подхода. 

Тема 2.3. Психологические основы переговорного процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование конструктивных отношений как основа успешности взаимодействия. 

Психологические основы убеждения и внушения . Основные правила конструктивного диалога. 

Восприятие в общении. Стереотипы, их роль в межнациональном общении. Мотивация 

партнера (оппонента). Некорректные тактические приемы: давление, шантаж, манипуляции, 

особенности их распознания и противостояния им. Основные требования к критике. 

Собственная реакция на критику. 

Тема 2.4. Переговоры как одна из форм деловой коммуникации. Стратегии и 

тактики ведения переговоров 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Историческая ретроспектива формирования технологического подхода к решению 

проблемных ситуаций и исследований переговорного процесса (взгляды Ф.Каллере, Феличе, В. 

Мастенбрука, Р.Фишера, У.Юри, М.М. Лебедевой, А.А.Мурашева, О.Эрнста, Е.А.Климова, 

Н.И.Козлова). Психологическая феноменология переговоров. Модели переговорного процесса 

(личностный, технологический и процессуальный подходы). Структура и основные понятия 

переговорного процесса: взаимозависимость, позиции, интересы, предложения, силовой баланс, 

соглашения, легитимность. Функции переговоров (информационная, регулятивная, 

контролирующая, координирующая, коммуникативная). Классификации переговоров по 

особенностям взаимодействия и содержанию деятельности на переговорах; по поведенческим 

потернам и эмоциональному реагированию; по способам оперирования межличностными 

отношениями; по соотношению власти и силы на переговорах. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психология взаимодействия в общении  

Форма практического задания: практикум по решению задач 

1. Продемонстрируйте психологическое содержание основных переговорных стратегий 

(уклонение, борьба, приспособление, компромисс). 

2. Продемонстрируйте основные принципы конструктивных (направленных на 

сотрудничество) переговоров. 

3. Продемонстрируйте основные индивидуальные стили ведения переговоров.  

4. Динамическая модель переговорного процесса. Дилеммы в реализации основных 

видов деятельности.  
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5. Продемонстрируйте техники эмоционального выравнивания агрессивного и 

эмоционально заряженного партнера по переговорам.  

6. Задачи и функции медиатора в переговорах. Формы посредничества в переговорах.  

7. Продемонстрируйте психологические особенности медиации на различных этапах 

переговорного процесса.  

8. Продемонстрируйте манипулятивные техники, используемые в переговорном 

процессе. Преимущества и недостатки их применения.  

9. Медиация в конфликтных ситуациях. Продемонстрируйте манипулятивные техники, 

используемые в переговорном процессе (преимущества и недостатки их применения). Учет 

особенностей сторон переговоров в процессе медиации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Сущность 

психологии общения 

20 Самостоятельное изучение тем 

раздела/Подготовка реферата 

Раздел 2. Психология 

взаимодействия в общении 

32 Самостоятельное изучение тем 

раздела/Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

52  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Теоретические основы межличностного общения? 
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2. В чем отличия межличностной коммуникации и межличностного взаимодействия? 

3. Социально-психологические особенности межличностной коммуникации? 

4. Основные элементы совместной деятельности людей. 

5. Характеристики делового общения.  

6. Особенности организационной структуры, влияющие на взаимодействие людей в 

рамках организации. 

7. Межличностная совместимость. 

8. Особенности взаимодействия в процессе переговоров. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Виды и уровни межличностного общения. 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Проблема общения в психологии 

4. Сущность и социально-психологическая характеристика общения 

5. Социально-психологические основы общения 

6. Сущность и социально-психологическая характеристика коммуникация 

7. Сущность и социально-психологическая характеристика интеракции 

8. Сущность и социально-психологическая характеристика перцепции 

9. Этика делового общения 

10. Деловые переговоры и совещания. 

11. Социально-психологическое обеспечение делового общения. 

12. Подготовка и порядок ведения переговоров. 

13. Стили проведения деловых совещаний 

14. Особенности использования оптимизма и юмора для повышения эффективности 

общения.  

15. Особенности невербального общения в переговорном процессе. 

16. Приемы перехода с эмоционального уровня на рациональный. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492280 

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 440 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489271 

 

Дополнительная литература 

1. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449749  

2. Леонов, Н. И.  Психология делового общения : учебное пособие для вузов / Н. И. 

Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — 

https://urait.ru/bcode/492280
https://urait.ru/bcode/489271
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09235-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494141 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Формы и способы межличностного взаимодействия? 

2. Особенности социально-психологическая идентификации партнеров по общению?  

3. Основные приемы установления контакта с партнером по общению? 

4. Основные методы воздействия на партнера. 

5. Средства воздействия на партнера. 

6. Способы эффективного взаимодействия при общении. 

7. Личность переговорщика и требования к ней.  

8. Психологические аспекты переговорного процесса. 

9. Национальные стили ведения переговоров. 

10. Особенности восприятия, мышления, идеологических и религиозных установок 

переговорщиков. 

11. Манипуляции в деловом взаимодействии.  

12. Факторы обеспечивающие эффективное деловое общение специалистов по 

социальной работе.  

13. Национальные особенности делового общения.  

14. Факторы обеспечивающие эффективное проведение переговоров.  

15. Роль медиатора в проблемных ситуациях переговоров между оппонентами. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

2. Барьера непонимания. 

3. Особенности самоподачи в общении. 

4.  Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

5. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

6. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

7. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

8. Формы профилактики конфликта. 

9. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

10. Барьера непонимания. 

11. Особенности самоподачи в общении. 

12.  Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

13. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

14. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

15. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

16. Формы профилактики конфликта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00604-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469815 

https://urait.ru/bcode/494141
https://urait.ru/bcode/469815
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2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 440 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489271 

Дополнительная литература 

1. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2023. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627. 

2. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : 

учебное пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 

248 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685007. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

https://urait.ru/bcode/489271
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627
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примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
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проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Сущность 

психологии 

общения 

ОПК-7 Компьютерное 

тестирование 

1. Перечислите основные средства устной речи (выбрать): а) диалог б) 

выступление в) монолог  

2. В чем проявляется общее отношение к людям? а) тип взаимодействия б) 

стиль общения  

3. Перечислите основные способы эффективного общения:  а) обратная связь 

б) активное слушание в) перцепция  

4. В случае неэффективного общения партнер по общению: а) субъект б) 

объект  

5. Какая из перечисленных ниже сторон общения отвечает за оценку человека 

человеком? а) интерактивная б) перцептивная в) коммуникативная  

6. Какие из перечисленных видов интеракции необходимы для реализации 

совместной деятельности: а) конфликт б) групповая интеграция в) конкуренция г) 

групповая дифференциация  

7. Стиль общения характеризует: а) степень информационной компетентности 

б) поведение и отношение к людям  

8. Какая из перечисленных видов обратной связи выполняет корректирующую 

функцию: а) позитивная б) негативная 

ОПК-8 Компьютерное 1. Считаете ли Вы, что: а) общение является одним из видов деятельности; б) 

общение и деятельность являются одноуровневыми категориями; в) общение и 
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тестирование деятельность - пересекающиеся явления, имеющие общие и специфические черты; 

г) общение выступает как сторона деятельности, а деятельность – как условие 

общения; д) общение является особой формой человеческой деятельности.  

2. Влияние общения прослеживается в таких сферах психического развития 

ребенка как (вычеркнуть лишнее): а) в самой области общения; б) в сфере 

эмоциональных переживаний; в) в сфере развития познавательных процессов; г) в 

волевой сфере; д) в сфере самосознания;  е) в сфере овладения речью.  

3. Компонентами передачи и восприятия сообщения от коммуникатора к 

реципиенту являются (вычеркните лишнее): а) интенция; б) замысел; в) 

отношение; г) кодирование; д) самораскрытие; е) текст; ж) декодирование.  

4. Как вы считаете, правомерно ли говорить об общении человека с а) 

природой б) с самим собой в) с компьютером г) с книгой д) с животными Если да, 

то, в каком случае?  

5. Процесс отражения в совместной жизнедеятельности людей распадается на 

два русла: а) вещественное взаимодействие б) трудовая деятельность в) 

построение взаимоотношений г) познание личностной сущности партнеров 

6. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной 

группы (возрастной, половой, профессиональной) без достаточного осознания 

различий между ними – это …  

а) стереотипизация  

б) абстракция  

в) проецирование  

7. Манипулирующее воздействие проявляется в … 

а) использовании человека в корыстных целях 

б) демонстрации своей позиции  

в) в покровительственном отношении к человеку  

2. Раздел 2. 

Психология 

ОПК-7 Компьютерное 1. Основными специфическими функциями общения являются по Г.М. 

Андреевой: а) коммуникативная функция; б) конативная функция; в) перцептивная 
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взаимодействи

я в общении 

тестирование функция; г) когнитивная функция; д) эмотивная функция; е) интерактивная 

функция; ж) креативная функция.  

2. Какая из перечисленных ниже групп факторов наиболее обоснованно 

доказывает решающую роль общения в психическом развитии ребенка: а) 

изучение детей ''Маугли'' б) изучение природы и причин ''госпитализма'' в) 

экспериментальные исследования  

3. Обвиняющие интонации, сверхправильное поведение, обеспокоенное лицо, 

указующие жесты характерны человеку находящемуся в эго-состоянии: а) 

Родителя б) Взрослого в) Ребенка  

4. На каком этапе передачи коммуникатором сообщения начинается процесс 

его восприятия реципиентом? а) интенция; б) замысел; в) отношение; г) 

кодирование; д) самораскрытие; е) текст; ж) декодирование.  

5. Тактильно-кинестетическая система невербальной коммуникации выполняет 

следующие функции: а) дополнение, предвосхищение, замещение речевого 

высказывания; б) информационный поиск и запрос об обратной связи; в) 

регуляция речевого потока и акцентуация внимания на ту или иную его часть; г) 

поддержание оптимального уровня близости между общающимися; д) создание 

обобщенного образа партнера по общению; е) репрезентация эмоционального 

состояния партнеров; ж) регуляция статусно-ролевых отношений. 

6. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание 

при общении – это …  

а) эмпатия  

б) рефлексия 

в) экспрессивность  

7. На формирование аттракции оказывают наибольшее влияние:  

а) совместная деятельность  

б) все ответы верны  

в) «помогающее поведение» 

г) сходство характеристик общающихся  
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д) сходство ситуации, в которой находятся партнеры  

8. Перцептивная сторона общения включает в себя …  

а) проявление тревожности  

б) демонстрацию креативного поведения  

в) процесс формирования образа другого человека 

ОПК-8 Компьютерное 

тестирование 

1. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от 

каждого, кто занимает данную социальную позицию (по должности, возрастным и 

половым характеристикам и т.д.)  

• трансакция   

• ролевые ожидания  

• социальная роль  

• психологический контакт  

2. Основные качества манипулятора: 

 • недоверие к себе и другим  

• лживость  

• примитивность чувств  

• все ответы верны  

3. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических и психосоматических 

заболеваниях – это реализация … функции общения.  

• прагматической  

• управленческой  

• терапевтической  

4. Особенность невербального общения:  

• его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания  

• отсутствие возможности подделать эти импульсы 

 • все ответы верны  

• его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения  
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5. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания 

личности собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … общение. 

 • светское 

 • ролевое  

• деловое  

• примитивное  

6. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», 

обман, демонстрация доброты) – это … общение.  

• деловое  

• манипулятивное  

• светское 

• формально-ролевое  

7. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности 

одного из них для другого – это …  

• аттракция  

• аффилиация  

• гипноз  

8. При восприятии людьми друг друга значение имеет определенный порядок 

поступления информации о человеке для формирования представления о нем. Так, 

по отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, 

то есть более новая информация о нем, тогда как по отношению к незнакомому 

человеку более значима первая информация. Это эффект …  

• края  

• первичности  

• ореола   

• бумеранга  

9. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной 

группы или общности – это …  
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• самоактуализация 

• стереотипизация  

• идентификация  

• обобщение  

10. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств 

– это эффект … 

• незавершенного действия  

• бумеранга 

• новизны  

• ореола   

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-7 1. Понятие о межличностном общении 

2. Соотношение понятий: общение и деятельность; общение и 

коммуникация; общение и отражение.  

3. Роль общения в онтогенезе.  

4. Филогенез общения и его роль в развитии человека как социального 

субъекта.  

5. Структура общения: компоненты общения.  

6. Подходы к классификации видов общения.  

7. Вербальные средства общения.  

8. Речь как основное средство передачи информации в процессе 

коммуникации. 9. Виды речевой деятельности. Речевые явления 

/литературный язык, разговорный язык, диалекты, жаргоны/.  

10. Невербальные средства общения и их роль в процессе 

взаимодействия людей друг с другом.  

11. Функции общения как особой формы человеческой деятельности.  

12. Влияние ролевых позиций на общение. Теория Э.Берна, анализ 

трансакций в общении.  

13. Стадии общения, их психологическая характеристика.  

14. Основные закономерности формирования первого впечатления о 

партнере по общению.  

15. Влияние самоподачи на первичное восприятие партнера по общению.  

16. Стереотипы восприятия партнера по общению.  

17. Ошибки восприятия партнера по общению.  

18. Влияние механизма каузальной атрибуции на восприятие партнера 

по общению.  

19. Эмпатия, идентификация и социально-психологическая рефлексия 

как механизмы восприятия субъектов общения.  

20. Взаимопознание партнеров по общению (цели и способы).  

21. Коммуникация - стадия обмена знаниями, мыслями и чувствами.  

22. Законы взаимовлияния в процессе коммуникации.  

23. Авторитет как барьер общения и способы его преодоления.  

24. Избегание как барьер общения и способы его преодоления.  

25. Фонетический уровень непонимания и способы его преодоления. 
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ОПК-8 1. Семантический уровень непонимания и способы его преодоления.  

2. Стилистический уровень непонимания и способы его преодоления.  

3. Логический уровень непонимания и способы его преодоления.  

4. Социально-психологическая технологии ведения диалога.  

5. Приемы аргументации.  

6. Техники слушания и обратной связи.  

7. Формы взаимоотношений и их классификация.  

8. Аттракция и ее виды.  

9. Современные подходы к выделению уровней/стилей общения. 

Специфика протекания стадий общения в зависимости от его уровней и 

личностных особенностей коммуникаторов.  

10. Психологические аспекты публичного выступления.  

11. Публичное выступление как одна из форм делового общения.  

12. Подготовка к публичному выступлению.  

13. Виды публичных выступлений.  

14. Этапы публичного выступления.  

15. Эмоциональная саморегуляция в ходе публичного выступления.  

16. Технологии управления вниманием аудитории в ходе публичного 

выступления.  

17. Понятие «коммуникативная компетентность» и «психологическая 

культура общения».  

18. Современные методы формирования психологической культуры 

общения. 19. Этика делового общения.  

20. Определение общения как психологического явления и процесса. 

Соотношение понятий «общение» и «переговоры».  

21. Определение основных понятий «переговорного процесса» и его 

компонентов.  

22. Классификации переговорного процесса. Типы переговоров.  

23. Виды, функции и стадии переговорного процесса.  

24. Посредничество и медиация в переговорном процессе. Задачи и 

функции медиатора в переговорах. Принципы медиации.  

25. Формы участия третьей стороны в переговорах: третейский суд, 

согласительная процедура, челночная дипломатия, посредничество, 

неформальное содействие, экспертная оценка проблемы, подготовка к 

переговорам. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00604-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469815 

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 440 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489271 

3. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для вузов 

/ Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492280 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449749  

2. Леонов, Н. И.  Психология делового общения : учебное пособие для вузов / Н. И. 

Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09235-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494141 

3. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2023. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627. 

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.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

https://urait.ru/bcode/469815
https://urait.ru/bcode/489271
https://urait.ru/bcode/492280
https://urait.ru/bcode/494141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных тестов,  

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании психологической культуры 

управленческой деятельности; пониманию психологических факторов лидерства, влияющих на 

принятие эффективных решений; развитию самоорганизации студентов и возможности управлять ею.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов систему знаний о предмете, задачах, основных понятиях 

психологии управлении, научно-практических проблем управления; 

2. Развитие способности к эффективному межличностному взаимодействию, самостоятельному 

нахождению оптимальных путей достижения цели в межличностном взаимодействии и преодоления 

трудностей в межличностных отношениях.  
3. Понимание психологических факторов лидерства, влияющих на принятие эффективных 

решений.выявить закономерности и механизмы поведения и взаимодействия людей; 

4. Исследовать психологическую сущность, структуру и функции управленческой 

деятельности, личностные и социально-психологические детерминанты её построения и 

реализации. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3; ОПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1 Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

УК-3.2 В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, проявляет 

уважение к мнению и культуре 

других участников. 

УК-3.3 

Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

несет личную ответственность за 

результат. 

Знать: 

Основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций в области 

психологии лидерства и 

управления. 

 

Уметь: 

В социальном 

взаимодействии 

соблюдать этические 

принципы, проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

Определять свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 
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сотрудничества для 

достиженияпоставленной 

цели, нести личную 

ответственность за 

результат 

Супервизия ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-7.1 Знает основные 

законы профессионального 

развития 

ОПК-7.2 Умеет критично 

оценивать уровень 

компетентности, составлять и 

реализовывать план 

профессионального развития 

ОПК-7.3 Владеет способами 

поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией 

Знать: основные законы 

профессионального 

развития в области 

психологии лидерства и 

управления. 

 

Уметь: критично 

оценивать уровень 

компетентности, 

составлять и 

реализовывать план 

профессионального 

развития в области 

психологии лидерства и 

управления. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
50 50  

Лекционные занятия 24 24  

     Практические занятия 24 24  

     Консультации  2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 76 76  

Контроль промежуточной аттестации 18 18  

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Предмет психологии 

управления 
42 24 16 8 8  

Тема 1.1. Предмет и методы 

современной психологии управления. 

Психология управления как отрасль 

практической психологии. 

21 12 8 4 4  

Тема 1.2. Основные психологические 

законы управления Психологическая 

сущность управления. 

21 12 8 4 4  

Раздел 2. Личность руководителя: 

психологический портрет 
42 24 16 8 8 1 

Тема 2.1. Управленческая 

деятельность как предмет 

психологического анализа. 

Психологическая структура 

деятельности. 

21 12 8 4 4  

Тема 2.2. Целеполагание и 

управленческая деятельность 

Психологическое значение 

целеполагания. 

21 12 8 4 4  

Раздел 3. Планирование и решение 

управленческих задач: 

психологические аспекты. 

Управленческие задачи и 

управленческие решения; 

психологический анализ 

42 28 16 8 8 1 

Тема 3.1. Мотивация и 

стимулирование труда: 

психологические аспекты. Понятие о 

мотивах. 

21 14 8 4 4  

Тема 3.2. Делегирование в системе 

управленческих действий. 

Делегирование. 

21 14 8 4 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
18 

    

 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем, часов 144 76 50 24 24 2 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Психологические законы управления. Закон неопределенности отклика. Закон 

неадекватности взаимного восприятия. Закон неадекватности самооценки. Закон искажения 

информации. Закон самосохранения. Закон компенсации. 

 

Тема 1.1. Предмет и методы современной психологии управления. Психология 

управления как отрасль практической психологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
История возникновения и развития психологии управления. Формирование научного 

подхода к психологии правлению. Психологическое тестирование в развитии психологии 

управления. Изучение мотивации в русле психологии управления. Развитие инженерной 

психологии и формирование индустриально - организационной психологии. 

 

Тема 1.2. Основные психологические законы управления Психологическая 

сущность управления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Проблемы психологии управления на современном этапе развития. Понятие 

«организация» и роль психологии в управлении организацией. Управление - психологический 

аспект и теории управления. Основные управленческие функции. 

 



 

8 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет психологии управления   

Форма практического задания:  контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1.Психология управления, её предмет и объект. 

2.Понятие личности, её структура. 

3.Индивидуально-типологические особенности личности. 

4.Мотивация, как фактор управления личностью. 

5.Руководство и лидерство. Личность руководителя. 

6.Стили руководства. Построение взаимоотношений с партнёрами. 

7.Малая группа, как социально-психологическая характеристика организации. 

8.Феноменология группы. 

9.Социально-психологический климат в группе. 

10.Психологические аспекты человеческого общения. 

11.Управленческие технологии. 

12.Природа и социальная роль конфликта. 

13. Какие профессиональные компетенции необходимы для выполнения функций 

управления? 

14. Роль супервизии при подготовке психолога, решающего проблемы управления в 

организации. 

15. Как определить готовность психолога работать под супервизией? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛИЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

 

Тема 2.1. Управленческая деятельность как предмет психологического анализа 

Психологическая структура деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Основные подходы к изучению личности члена организации. Методы работы с 

личностью в организации. Диагностика темперамента и характера. Необходимые для учета в 

процессе формирования и управления поведением ребенка личностные характеристики: 

интеллект, волевее свойства,  моральные и эстетические чувства, способности. 

Феномен лидерства как психологический феномен, руководства как социальный 

феномен (общее, различия). Функции лидерства и руководства. Компоненты руководства. Виды 

руководителей. Приемы развития активного мышления руководителя (список контрольных 

вопросов, техника «расчленения», анализ затрат и результатов, механизм ассоциации, 

выяснение мнения других, прием Гордона). Стили руководства. Типология лидерства, причины 

возникновения, особенности взаимодействия с руководителем в условиях профессиональной 

деятельности специалиста педагогического профиля.      

 

Тема 2.2. Целеполагание и управленческая деятельность Психологическое значение 

целеполагания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Планирование как функция управления. Организационные факторы как предпосылки 

возникновения психологических проблем при реализации планирования. Фактор 
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неопределенности в современном развитии организации. Психологические механизмы 

снижения эффективности планирования и некоторые приемы коррекции ориентировочной 

основы реализации функции планирования. 

Методы реализации организационной функции (регламентирование, нормирование, 

инструктирование). Организационные факторы и функция организации. Делегирование 

полномочий и вопросы формирования команды. 

Сущность и виды контроля. Регулирование как функция управления. Методы 

регулирование и их классификация. Проблемы неалгоритмизируемости регулирования. 

Деятельность руководителя и психологические основы принятия решений. Общая 

характеристика управленческих решений. Этапы выработки управленческих решений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Личность руководителя: психологический портрет 

Форма практического задания:  контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1.Предмет психологии лидерства и место этой дисциплины в структуре наук. 

2.Психология лидерства как отрасль психологического знания.  

3.Управленческая деятельность (психологическая характеристика).  

4.Современные представления об организации и управлении. Содержательные 

характеристики управления.  

5.Лидер в организации. Статусы и роли в организации.  

6.Классификация индивидуальных стилей управленческой деятельности. 

7.Психологические особенности реализации функции планирования. Сущность планирования. 

8.Психологические особенности реализации функции организации. Сущность организации. 

9.Психологические особенности реализации контроля в структуре управленческой 

деятельности.  

10.Сущность контроля, виды контроля, объективные и субъективные предпосылки 

снижения эффективности контроля в управленческой деятельности. 

11. Социальное взаимодействие при формировании команды. 

12. Психологическая поддержка при определении и реализации роли в команде. 

13. Диагностика ролей в команде. 

14. .Методы формирования команды управленцев. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ; ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

 

Тема 3.1. Мотивация и стимулирование труда: психологические аспекты. Понятие 

о мотивах. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
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Характеристики мотивации труда. Психологические теории мотивации труда. Техники 

управления мотивацией труда.  

 

Тема 3.2. Делегирование в системе управленческих действий. Делегирование. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Управленческое взаимодействие. Сферы управленческого взаимодействия и его 

содержательные характеристики. Направленность управленческого взаимодействия. Субъекты 

управленческого взаимодействия. Совместная деятельность и управленческое взаимодействия. 

Феномен самоорганизации коллективного субъекта деятельности. Виды управленческого 

взаимодействия. Стратегии управленческого взаимодействия. Виды управленческого 

взаимодействия. Средства управленческого взаимодействия. Психологические механизмы 

управленческого взаимодействия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Планирование и решение управленческих задач  

Форма практического задания:  контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Концепция «общей способности к управленческой деятельности».  

2. Организационная одарённость. Структура организационной одарённости. Уровни 

развития организационной одаренности.  

3. Принцип развития в психологии. Понятие жизненного пути. Этапы жизненного пути 

талантливых руководителей. 

4. Принцип детерминизма в психологии. Движущие силы и условия развития личности 

лидера. 5. Личность как самодетерминирующая саморазвивающая система. Субъектный 

фактор.  

6. Научные основы проектирования системы воспроизводства лидеров.  

7. Психологическое сопровождение развития личности успешного лидера.  

8. Методы психологического сопровождения развития личности успешного лидера 

9. Социальное взаимодействие, руководство и лидерство.  

10. Личность руководителя и ее роль в социальном взаимодействии. 

11. Личностные особенности лидера, помогающие реализовывать роль в команде 

12. Профессиональные компетенции руководителя при формировании и развития 

мотивации, как фактора управления личностью. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной 

работы 
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Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Предмет психологии 

управления 

24 Самостоятельное изучение 

тем раздела 

Раздел 2. Личность 

руководителя: психологический 

портрет 

24 Самостоятельное изучение 

тем раздела 

Раздел 3. Планирование и 

решение управленческих задач: 

психологические аспекты. 

Управленческие задачи и 

управленческие решения; 

психологический анализ 

28 Самостоятельное изучение 

тем раздела 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

76  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

76  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Научные трактовки лидерства.  

2. Трактовка лидерства в англоязычной литературе.  

3. Трактовка лидерства и руководства в отечественной литературе.  

4. Краткий исторический очерк исследования лидерства.  

5. Компоненты структуры. 

 6. Ролевая дифференциация лидерства.  

7. Механизмы выдвижения в позицию лидера.  

8. Психологический обмен как механизм выдвижения в позицию лидера.  

9. «Имплицитная теория» лидерства как механизм выдвижения в позицию лидера. 

 10.Механизм влияния в лидерстве.  

11.Динамика лидерства.  

12. Лидерство в малых группах  

13. Лидерство и больших группах.  

14. Эффективная коммуникация в группе.  

15. Постановка групповой (командной) цели лидером.  
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16. Планирование групповой (командной) работы лидером.  

17. Планирование командной работы лидером.  

18. Распределение поручений и делегирование полномочия членам команды.  

19. Организации групповой дискуссии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Ильин, В. А. Психология лидерства: учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/51105 1 (дата обращения: 14.03.2024). 

2. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях: учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.]; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516688 (дата обращения: 14.03.2024).  

 

Дополнительная литература 

1. Карпов, А. В. Психология менеджмента: учебник для вузов / А. В. Карпов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-10026-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514084 (дата обращения: 14.03.2024).  

2. Корниенко, В. И. Командообразование: учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520204 (дата обращения: 14.03.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Типы власти: легитимная власть; власть, основанная на вознаграждении; власть, 

основанная на наказании; экспертная власть; харизматическая власть; референтная власть, 

утилитарная власть, нормативная власть.  

2. Идентификация как механизм влияния в лидерстве.  

3. Виды психологического влияния: убеждение, самопродвижение, внушение, 

заражение, пробуждение импульса к подражанию, формирование благосклонности, просьба, 

принуждение, деструктивная критика, игнорирование, манипуляция.  

4. Виды психологического противостояния влиянию: контраргументация, 

конструктивная критика, творчество, уклонение, психологическая самооборона, игнорирование, 

отказ.  

5. Основные типы лидерства по Р. Бейлзу и Ф. Слейтеру.  

6. Шесть типов по Е.С. Богардусу: автократический (в сильной организации), 

демократический (представитель интересов группы), исполнительный (в состоянии выполнить 

какую-либо работу), рефлексивно-интеллектуальный (неспособный руководить большой 

группой).  

7. Девять типов по Ф. Редлу: «патриарх», «лидер», «тиран», «объект любви», «объект 

агрессии», «организатор», «искуситель», «герой» и «пример для подражания».  

https://urait.ru/bcode/51105
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/514084
https://urait.ru/bcode/520204
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8. Дж.В. Гетцель и Е.Г. Губа: «законодательное (nomothetic) лидерство», 

«идеографическое лидерство», «синтетическое лидерство».  

9. В. Белл, Р.Дж. Хилл и С.В. Миллз - типы лидеров: «формальный»; «известный»; 

«влиятельный»; «общественный».  

10. М. Конвей - три лидерские роли: вожак, представитель толпы, толкователь мнений.  

11. Классификация типов лидеров по Парыгину Б.Д. с учетом содержания деятельности  

12. Ллидеры по исполняемым ролям: организатор, инициатор, генератор, лидер 

эмоционального настроя; эталон; мастер; эрудитом. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Ильин, В. А. Психология лидерства: учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/51105 1 (дата обращения: 14.03.2024). 

2. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях: учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.]; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516688 (дата обращения: 14.03.2024).  

 

Дополнительная литература 

1. Карпов, А. В. Психология менеджмента: учебник для вузов / А. В. Карпов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-10026-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514084 (дата обращения: 14.03.2024).  

2. Корниенко, В. И. Командообразование: учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520204 (дата обращения: 14.03.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу31: 

1. Руководство и лидерство.  

2. Эффективность руководства: критерии оценки.  

3. Биографические характеристики руководителя.  

4. Способности руководителя.  

5. Черты личности и мотивация руководителя.  

6. Менеджерские характеристики руководителя.  

7. Стиль руководства  

8. Содержание менеджерского поведения.  

9. Культурный контекст руководства.  

10. Динамика руководства.  

11. Вероятностная модель эффективности руководства.  

12. Мотивационная модель руководства.  

13. Модели обмена в руководств.  

14. Вертикальная диадическая модель обмена в руководстве.  

https://urait.ru/bcode/51105
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/514084
https://urait.ru/bcode/520204
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15. Становление и современный этап развития харизматического подхода. 

Драматургическая модель харизматического отношения в руководстве. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Ильин, В. А. Психология лидерства: учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/51105 1 (дата обращения: 14.03.2024). 

2. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях: учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.]; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516688 (дата обращения: 14.03.2024).  

 

Дополнительная литература 

1. Карпов, А. В. Психология менеджмента: учебник для вузов / А. В. Карпов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-10026-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514084 (дата обращения: 14.03.2024).  

2. Корниенко, В. И. Командообразование: учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520204 (дата обращения: 14.03.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

https://urait.ru/bcode/51105
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/514084
https://urait.ru/bcode/520204
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задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 
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исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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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. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Предмет 

психологии 

управления 

УК-3  Компьютерное 

тестирование 

1. Наполеон Бонапарт скорее относится к лидерам А) 

харизматическим Б) ситуативным В) врожденным  

2. Назовите классические стили лидерства-руководства А) 

авторитарный-либеральный-демократический Б) прямой-косвенный-

манипулятивный В) содержательный-процессуальный-смешанный  

3. В чём заключается суть Консультативных стилей лидерства-

руководства в ситуативной модели по Вруму-Йеттону-Яго? А) 

руководитель собирает информацию у подчиненных (порой без пояснения 

цели) и принимает решения сам Б) руководитель сообщает группе 

подчиненных о проблеме и выслушивает её предложения. Решение 

принимает самостоятельно (принимая/ не принимая во внимание 

услышанное). В) руководитель выступает в роли фасилитатора: излагает 

проблему, руководит групповой дискуссией, принимает решение 

оптимальное по мнению большинства группы.  

4. Лидерство в отличие от руководства А) имеет официальный статус 

Б) носит неформальный характер В) является более стабильным  

5. Представьте, что характер работы на производстве, которым вы 

руководите - монотонный и местами опасный (обстановка напряженная). 

Какой стиль лидерстваруководства, согласно модели Теренса Митчелла и 
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Роберта Хауса? А) направляющий Б) делегирующий В) поддерживающий   

ОПК-7 Компьютерное 

тестирование 

1. Для того, чтобы Лидер занял ведущую позицию в группе он должен 

А) быть прототипичным/ восприниматься как «свой» Б) должен 

оправдывать ожидания своих последователей В) все перечисленное  

2. Что согласно воззрениям А.Адлера лежит в основе лидерства … А) 

механизм сублимации Б) интроекты, заложенные родителями В) 

стремление к сверх-компенсации  

3. Согласно теории черт, залогом лидерства доказано является наличие 

А) 4 качеств: умения нравиться, готовности брать на себя ответственность, 

острого ума и ораторских способностей; Б) теория черт себя не оправдала 

- не существует универсальных лидерских качеств В) физических 

показателей: высокий рост, вес, сила (как и у животных)  

4.Прототип в технологии создания имиджа лидера – это … А) 

«историческая» роль, которая кладётся в основу имиджа Б) реальный 

носитель имиджа, максимально схожий с лидером внешне В) негативный 

образ лидера, используемый в рамках «чёрного пиара»  

5. Какой из перечисленных типов менеджера сложился исторически 

первым? А) менеджер-маклер Б) менеджер-патерналист В) менеджер-

организатор 

2. Раздел 2. 

Личность 

руководите

ля: 

психологиче

ский 

портрет 

УК-3  Компьютерное 

тестирование 

1. Назовите имя ученого, впервые изучившего и выделившего 

классические стили лидерства-руководства А) А. Адлер Б) Д. Канеман В) 

К. Левин  

2. Для авторитарного стиля руководства характерно … А) высокие 

показатели количества, но низкие показатели качества продукта Б) 

высокие показатели качества, но низкие показатели количества продукта 

В) высокие показатели количества, и высокие показатели качества 
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продукта  

3. Соедините стиль лидерства руководства и наиболее подходящий 

ему тип организации А. авторитарный Б. демократический В. либерально-

попустительский 1. союз художников 2. охранное предприятие 3. мелкое 

ателье по пошиву платья  

4. О ком в каждом случае идёт речь: о Лидере или Руководителе? 

1.Главарь ОПГ, "вор в законе" 2. Бригадир строительного отряда 3. 

Начальник отдела коммуникаций и связей с общественностью 4. 

Командир отряда сопротивления.  

5. Какой стиль лидерства-руководства (поощряющий или 

направляющий), согласно модели Теренса Митчелла и Роберта Хауса, 

выбрать в каждой из приведённых ситуаций?  

1. Сотрудник не обладает достаточными ЗУН, чтобы справиться с 

задачей – У сотрудника достаточно знаний и опыта в выполнении 

подобных задач, и он может справиться с ней самостоятельно 2. Характер 

работы монотонный и местами опасный (обстановка напряженная) – 

Характер работы обычный, спокойный (обстановка позитивная) 3. У 

сотрудников преобладает внешний локус контроля – У сотрудников 

превалирует внутренний локус контроля 4. Степень структурированности 

задачи низкая, условия переменчивы, требования к исполнению могут 

меняться – требования к исполнению задачи понятны и прозрачны, путь 

вполне определён.  

ОПК-7 Компьютерное 

тестирование 

1. Какая модель управления в данной организации? Руководитель А. 

считает, что решения способен принимать он один, так как только он 

владеет всей необходимой информацией. С подчиненными он держится 

официально, сохраняя дистанцию. Считает, что сотрудники –это, прежде 

всего, исполнители, стремящиеся, к тому же, избегать ответственности. а) 

X; б) Y; в) Z.  
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2. Актуализатор (в отличие от манипулятора) а) ориентирован на 

взаимодействие с людьми; б) стремится использовать людей в своих целях 

в) стремится контролировать других  

3. Командный лидер (в отличие от единоличного) А) стремится всех 

подвести под «стандарты» команды Б) поощряет развитие в ходе работы 

личных компетенций каждого В) делает акцент на неукоснительном 

соблюдении правил  

4. Исторически сложились две основные стратегии сплочения 

последователей вокруг лидера и их мотивации к деятельности, это А) 

Великая цель и критическая ситуация Б) Наказание и награда В) 

Возвышение и остракизм  

5. Что из данного списка не относится основным формам власти в 

менеджменте: А) экспертная власть Б) эталонная власть В) декларативная 

власть  

3. Раздел 3. 

Планирован

ие и 

решение 

управленчес

ких задач: 

психологиче

ские 

аспекты. 

Управленче

ские задачи 

и 

управленчес

кие 

УК-3  Компьютерное 

тестирование 

1. Целью психологии управления является: А. пропаганда влияния 

друг на друга Б. цель является философской В. разработка путей 

повышения эффективности и качества жизнедеятельности 

организационных систем Г. раскрыть основные законы  

2. К предмету психологии управления не относится: А. экономия 

капитала Б. управленческая деятельность В. психология власти и 

лидерства в организации Г. механизмы влияния людей друг на друга  

3. Один и тот же человек в разное время может по- разному 

реагировать на одно и тоже воздействие в зависимости от эмоционального 

состояния и настроения. Какой психологический закон управления 

описан? А. закон компенсации Б. закон неадекватности взаимного 

восприятия В. закон самосохранения Г. закон искажения информации  

4. Когда введен в научный оборот термин « психология управления»? 

А. в 30-ые годы 21 столетия Б. в 19 веке В. в 1936 году Г. в 20-ые годы 20 
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решения; 

психологиче

ский анализ 

столетия  

5. Сколько существует уровней управления у руководителя? А. 10 Б. 3 

В. 8 Г. 5  

6. Когда сложилась новая модель управления? А. в 30-ые годы 20 

столетия Б. в 21 веке В. в 90-ые 20 века Г. в 1737 году  

7. Какие модели управления потеряли свою эффективность в 60-ые 

годы 20 века? А. демократическая и либеральная Б. авторитарная и 

либеральная В. никакие Г. автократическая и экономическая  

8. Какие два параметра эффективности руководителя вам известны? А. 

не психологический и психологический Б. социальный и индивидуальный 

В. общественный и либеральный Г. демократический и авторитарный  

9. Какой комплекс психологических теорий наиболее применим в 

рамках психологии управления? А. теория отношений Б. теория власти 

3Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очно-заочной 

формы обучения и оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено» В. 

теория установки Г. теория отношений, теория деятельности, теория 

общения, теория установки  

10. Чьи психологические теории используются в психологии 

управления? А. Бодалев А. А Б. Леонтьев А. Н. В. Фрейд З., Скиннер Б. 

Ф., Роджерс К. Г. Ломов Б. Ф 

  ОПК-7 Компьютерное 

тестирование 

1. По Скиннеру подкрепление должно быть : А. конкретным и 

безотлагательным Б. неосязаемым и временным В. непредсказуемым Г. 

конкретным, безотлагательным, неосязаемым, непредсказуемым  

2. Лидер в отличие от менеджера: А. высокообразованный специалист 

с богатым опытом, он постоянно повышает свой профессиональный и 

научный уровень Б. не прощает ошибок ни себе ни другим В. ищет 

добросовестных исполнителей Г. ищет единомышленников, без команды 

он не лидер  
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3. Что подразумевает харизматическая концепция происхождения 

качеств лидера? А. человек не рождается лидером Б. человек рождается с 

высоким интеллектом В. человек рождается с задатками лидера, ему 

предписано руководить людьми Г. личность сама приобретает качества 

лидера  

4. Что включает в себя портрет современного руководителя? А. 

биографические характеристики, способности Б. личностные черты В. 

инициативность Г. все перечисленные варианты  

5. От чего зависит эффективность делового общения? А. от 

подготовительной фазы Б. от условий В. от силы собеседников Г. от 

культуры собеседников  

6. Какой принцип используют в современных переговорах? А. 

принцип авторитарности Б. принцип самоуверенности В. принцип 

партнерства Г. принцип недоверия  

7. Сколько этапов входит в процесс переговоров? А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 1  

8. К элементам управления относится: А. субъект управления Б. 

процесс управления В. объект управления Г. все варианты  

9. Какой единственный тактильный жест разрешен в деловой среде? А. 

объятие Б. похлопывание по спине В. рукопожатие  

10. Что занимает главное место в деловом этикете?  А. субординация 

Б. креативность В. Ум 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3  1. Предмет и задачи психологии лидерства.  

2. Общие проблемы психологии лидерства.  

3. Феномен лидерства в междисциплинарном контексте.  

4. Природа и ключевые феноменологические проявления 

лидерства в различных сферах жизнедеятельности человека.  

5. Основные подходы к изучению лидерства в психологии, 

менеджменте и политологии.  

6. Достоинства и ограничения этих подходов.  

7. Психологическое содержание понятия «лидерство».  

8. Лидерство и руководство.  

9. Диалектика руководства и лидерства в контексте 

организационного развития.  

10. Гендерные аспекты организационного руководства и 

лидерства. Феномен организационной культуры в контексте 

диалектической взаимосвязи лидерства и руководства.  

11. Лидерство и организационная власть.  

12. Проблемы лидерства.  

13. Природа и источники власти. 

ОПК-7 1. Механизмы реализации власти лидера.  

2. Пять типов власти лидера.  

3. Восприятие и понимание власти.  

4. Власть и индивид: роль ведущего и ведомого.  

5. Власть и группа в организации.  

6. Проблема делегирования полномочий.   

7. Оценка и развитие лидерского потенциала.  

8. Харизма, авторитет и доверие как факторы эффективного 

влияния лидера. 

9. Личностные факторы эффективности лидерства.  

10. Стили лидерства как деятельностный фактор его 

эффективности. Общение как основной инструмент лидера.  

11. Основные направления работы лидера в группе.  

12. Развитие лидера 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ильин, В. А. Психология лидерства: учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/51105 1 (дата обращения: 14.03.2024). 

2. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях: учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.]; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516688 

(дата обращения: 14.03.2024).  

3. Карпов, А. В. Психология менеджмента: учебник для вузов / А. В. Карпов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-10026-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514084 (дата обращения: 14.03.2024).  

4. Корниенко, В. И. Командообразование: учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520204 (дата обращения: 14.03.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Коноваленко, В. А. Психология менеджмента. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 368 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3585-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508166 

(дата обращения: 14.03.2024).  

2. Психология управления персоналом: учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.]; под общей 

редакцией Е. И. Рогова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 350 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511237 (дата обращения: 14.03.2024).  

3. Селезнева, Е. В. Психология управления: учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Селезнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-8378-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511259 (дата обращения14.03.2024). 

4. Зуб, А. Т. Психология управления: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 372 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00185-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510991 (дата обращения: 14.03.2024).  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/51105
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/514084
https://urait.ru/bcode/520204
https://urait.ru/bcode/508166
https://urait.ru/bcode/511237
https://urait.ru/bcode/511259
https://urait.ru/bcode/510991
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
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служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися основных 

теоретических положений современной нейропсихологии, практических методов нейропсихологической 

диагностики, формировании представления о научных основах восстановительного обучения, 

принципах и методах восстановления, нарушенных высших психических функций (ВПФ). 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с основными принципами функциональной организации мозга и 

системной динамической локализации ВПФ, раскрыть сущность основных теоретических концепций, 

которые легли в основу современной нейропсихологии;  

2. Изучить основные нейропсихологические синдромы при различных поражениях мозга и 

принципы их диагностики, специфику применения методов нейропсихологической диагностики на 

разных возрастных этапах;  

3. Сформировать представление о возможных путях восстановления ВПФ при локальных 

поражениях мозга и методах нейропсихологической реабилитации.  

4. Познакомить с научными основами, принципами восстановительного обучения, основными 

технологиями восстановительного обучения больных с нарушениями речи (афазией), интеллектуальной 

деятельности и когнитивных процессов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Знает 

методологические основы 

планирования, организации и 

проведения научного 

исследования в психологии 

ОПК -1.2 Умеет планировать, 

организовывать и 

осуществлять научное 

исследование в психологии 

ОПК - 1.3 Владеет 

теоретическими, 

эмпирическими и 

статистическими методами 

научного исследования в 

психологии 

Знать: 

Актуальные состояния 

изучаемой проблемы с 

помощью изучения и 

реферирования научных 

источников; 

 

Уметь: 

Разрабатывать план 

научного исследования в 

соответствии с 

выдвигаемой гипотезой; 

Подбирать релевантные 

методы сбора, анализа и 

интерпретации данных 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
48 48  

Лекционные занятия 24 24  

     Практические занятия 24 24  

Самостоятельная работа обучающихся 87 87  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Основные понятия 

психофизиологии и 
33 21 12 6 6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

Психофизиология функциональных 

состояний 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

психофизиологии 
16 10 6 3 3  

Тема 1.2. Методы психофизиологии и 

их классификация. 
17 11 6 3 3  

Раздел 2. Психофизиология 

функциональных состояний 

человека. 

34 22 12 6 6  

Тема 2.1. Функциональные состояния. 17 11 6 3 3  

Тема 2.2. Сон и стресс. 17 11 6 3 3  

Раздел 3. Когнитивная 

психофизиология 
34 22 12 6 6  

Тема 3.1. Психофизиология 

восприятия и внимания. 
17 11 6 3 3  

Тема 3.2. Психофизиология речевых 

процессов и памяти. 
17 11 6 3 3  

Раздел 4. Психофизиология 

двигательной и эмоционально-
34 22 12 6 6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

потребностной сферы. 

Тема 4.1. Психофизиология 

движения. 
17 11 6 3 3  

Тема 4.2. Психофизиология 

эмоционально-потребностной сферы. 
17 11 6 3 3  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

    

 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем, часов 144 87 48 24 24  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 

Тема 1.1. Предмет и задачи психофизиологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление и развитие психофизиологии. Теоретико-методологические основы 

психофизиологии. Исследование физиологических механизмов психических процессов на 

системном, нейронном, синаптическом и молекулярном уровнях. 

Тема 1.2. Методы психофизиологии и их классификация. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Области психофизиологических исследований: внимание, память и научение, движения, 

функциональные состояния, агрессивность, стресс, сон, эмоции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Основные понятия психофизиологии и психофизиология 

функциональных состояний 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Исторический обзор проблемы соотношения мозга и психики. Дуалистическая концепция Р. 

Декарта. 

2. Психофизиологический параллелизм и физиологический редукционизм. 

3. Рефлекторная концепция и ее роль в решении проблемы мозг-психика. 

4. Проблема соотношения реактивности и активности в поведении человека. 

5. Способы регистрации и сфера применения объективных физиологических показателей, 

закономерно связанных с психической деятельностью человека. 

6. Методы исследования функциональной активности головного мозга: электроэнцефалограмма 

(ЭЭГ), ее фоновые и реактивные показатели. 

7. Картирование мозга. Магнитоэнцефалография и компьютерная томография. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА. 

Тема 2.1. Функциональные состояния. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психофизиология (Профессиональный модуль) сна и измененных состояний сознания. Сон как 

биологическая потребность. Классификация, виды и стадии сна. Представление о стрессе. Виды 

стресса и стрессоров 

Тема 2.2. Сон и стресс. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общий адаптационный синдром и его функциональное значение. Гормональные аспекты 

стресса. Кратковременный и долговременный стресс. Последствия стресса. Профилактика 

стресса. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Психофизиология функциональных состояний 

человека (профессиональный модуль) 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Понятие опасности, страха и защиты в теории психоанализа Зигмунда Фрейда. 

2. Концепция механизмов психологической защиты в Анны Фрейд ("Психология Я и 

защитные механизмы"). 

3. Понятие опасности в теории психоанализа детского возраста Мелани Кляйн. 

4. Категория потребности в безопасности в теории психоанализа детского возраста 

Карен Хорни. 

5. Концепция эмоциональной безопасности Джон Боулби; Вильяма Блатца. 

6. Безопасность ребенка в теории психологии развития: М. Спиро, Джозеф Вайс и 

Гарольд Сэмпсон, Йозеф Лангмейер и Зденек Матейчек, Эрик Эрикзо. 

7. Категория безопасности в теории неофрейдизма: Гарри Салливан, Э. Фромм. 

8. Категория безопасности в гештальтпсихологии (Курт Гольдштейн), недирективной 

психотерапии (К. Роджерс). 

9. Проявление безопасности у «филобатов» и «окнофилов» (Микаэлм Балинт). 

10. Безопасность и категории базовых убеждений Ронни Янова-Бульмана. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ). 

Тема 3.1. Психофизиология (Профессиональный модуль) восприятия и внимания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тоническая и фазическая формы ориентировочного рефлекса. Системы «верхнего и «нижнего» 

внимания. Межполушарная асимметрия в механизмах внимания. Кратковременная и 

долговременная память. 

Тема 3.2. Психофизиология (Профессиональный модуль) речевых процессов и памяти. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Функциональная асимметрия мозга и 

особенности мыслительной деятельности. Механизмы творческой деятельности. Биологически 

и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Когнитивная психофизиология (профессиональный модуль) 

Форма практического задания: реферат  

Темы рефератов 
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1. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. 

2. Проявление локального ориентировочного рефлекса в реакциях альфа-, тау-, мю-, сигма-

ритмов. 

3. Роль специфических и неспецифических нейронов таламуса в активации коры. 

4. Тонические и фазические реакции гамма-ритма. 

5. Формы процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. 

6. Гиппокамп как система, разделяющая новые и привычные стимулы. 

7. Генерация реакций второй сигнальной системы при участии командных нейронов: 

артикуляции, жестов, письменных знаков. Зона Брока. 

8. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Символьное отображение стимула. 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ. 

Тема 4.1. Психофизиология (Профессиональный модуль) движения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация манипуляторных движений. Программирование движений. Функциональная 

структура произвольного движения. Проблема леворукости. 

Тема 4.2. Психофизиология (Профессиональный модуль) эмоционально-потребностной 

сферы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электрофизиологические корреляты движения. Нейробиологическая теория эмоций П.К. 

Анохина. Теория Джеймса-Ланге. Потребностно-информационная теория эмоций. 

Нейрофизиологический субстрат и теории мотиваций. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Психофизиология двигательной и эмоционально-

потребностной сферы 

Форма практического задания: реферат  

Темы рефератов 

1. Программирующая функция префронтальной коры. Центральные моторные программы. 

2. Дополнительная моторная кора. Подготовка и инициация движения. 

3. Пирамидный и экстрапирамидный пути. 
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4. «Зеркальные нейроны» в составе премоторной и дополнительной моторной коры. 

5. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

6. Когнитивные процессы в генезе эмоций. 

7. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального общения. 

8. Роль лобных отделов коры и миндалины в эмоциональных реакциях. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – реферат. 

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 Количество часов Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Основные понятия 

психофизиологии и 

Психофизиология 

функциональных состояний 

21 Самостоятельное изучение 

раздела/подготовка реферата 

Раздел 2. Психофизиология 

функциональных состояний 

человека. 

22 Самостоятельное изучение 

раздела/подготовка реферата 

Раздел 3. Когнитивная 

психофизиология 

22 Самостоятельное изучение 

раздела/подготовка реферата 

Раздел 4. Психофизиология 

двигательной и эмоционально-

потребностной сферы 

22 Самостоятельное изучение 

раздела/подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

87  
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Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

87  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 
1. Исторический обзор проблемы соотношения мозга и психики. Дуалистическая концепция Р. 

Декарта. 

2. Психофизиологический параллелизм и физиологический редукционизм. 

3. Рефлекторная концепция и ее роль в решении проблемы мозг-психика. 
4. Принципы построения нейропсихологической диагностики по А.Р. Лурия.  

5. Сравнительный анализ нейропсихологических синдромов, в основе которых лежит нарушение 

модально-специфических и модально-неспецифических факторов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Колесник, Н. Т.  Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика : 

учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9643-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511988 (дата обращения: 12.02.2024).  

2. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511844 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00350-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511122 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Полушарная специфика нейропсихологических синдромов, связанная с 

«левополушарной» и «правополушарной» стратегиями переработки информации и управления 

функциями.  

2. Нейропсихологические синдромы поражения глубинных подкорковых структур 

левого и правого полушарий.  

3. Методики нейропсихологической диагностики, выявляющие нарушения модально-

специфических факторов.  

4. Анализ и квалификация результатов нейропсихологической диагностики. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Колесник, Н. Т.  Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика : 

учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9643-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511988 (дата обращения: 12.02.2024).  

2. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511844 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00350-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511122 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

 

1. Понятие функциональной асимметрии полушарий мозга и проблема межполушарного 

взаимодействия. 

2. Нейропсихология нарушений: основные понятия (агнозии, апраксии). 

3. Нарушения высшей символической деятельности. 

4. Системная динамическая локализация ВПФ как основа нейропсихологического 

анализа. 

5. Синдромный анализ в нейропсихологии: основные принципы. 

6. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. 

7. Проявление локального ориентировочного рефлекса в реакциях альфа-, тау-, мю-, 

сигма-ритмов. 

8. Роль специфических и неспецифических нейронов таламуса в активации коры. 

9. Тонические и фазические реакции гамма-ритма. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Колесник, Н. Т.  Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика : 

учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9643-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511988 (дата обращения: 12.02.2024).  

2. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511844 (дата 

обращения: 12.02.2024). 
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Дополнительная литература 

1. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00350-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511122 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Программирующая функция префронтальной коры. Центральные моторные 

программы. 

2. Дополнительная моторная кора. Подготовка и инициация движения. 

3. Пирамидный и экстрапирамидный пути. 

4. «Зеркальные ней нейроны» в составе премоторной и дополнительной моторной коры. 

1. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

2. Когнитивные процессы в генезе эмоций. 

3. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального общения. 

4. Роль лобных отделов коры и миндалины в эмоциональных реакциях. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

Основная литература 

1. Колесник, Н. Т.  Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика : 

учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9643-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511988 (дата обращения: 12.02.2024).  

2. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511844 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00350-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511122 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 
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 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  экзамен, который проводится в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты,  

кейс-задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел -1 

Основные 

понятия 

психофизио

логии и 

Психофизио

логия 

функционал

ьных 

состояний 

ПК-2 Компьютерное 

тестирование 

1. Как называются различные формы нарушений онтогенеза, включая и 

постнатальный, преимущественно ранний период, ограниченный теми 

сроками развития, когда морфологические системы организма ещё не 

достигнуты зрелости? 

1. дизонтогенез 

2. филогенез 

3. полигенез 

4. моногенез 

2. Как называется нарушение развития психики в целом или её 

отдельных составляющих, нарушение темпов и сроков развития отдельных 

сфер психики и их компонентов? 

1. психический дизонтогенез 

2. физический дизонтогенез 

3. зрительный дизонтогенез 

4. слуховой дизонтогенез 

3. Как называется комплекс причин и условий, вызывающих какое-либо 

расстройство или заболевание ? 

1. этиология 

2. иммунология  

3. вирусология 

4. правильного ответа нет 

4. Верны ли следующие суждения: А) Недоразвитие нервной системы 

возникает еще до рождения ребенка, внутриутробно. Б) Недоразвитие нервной 
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системы возникает только после рождения ребенка 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения не верны 

5. Какое слово пропущено: Наследственные аномалии нервной системы 

возникают в результате изменений в ____________ аппарате человека 

1. генетическом 

2. опорно-двигательном 

3. зрительном 

4. слуховом 

ПК-4 Реферат 1. Исторический обзор проблемы соотношения мозга и психики. 

Дуалистическая концепция Р. Декарта. 

2. Психофизиологический параллелизм и физиологический редукционизм. 

3. Рефлекторная концепция и ее роль в решении проблемы мозг-психика. 

4. Проблема соотношения реактивности и активности в поведении человека. 

5. Способы регистрации и сфера применения объективных физиологических 

показателей, закономерно связанных с психической деятельностью человека. 

6. Методы исследования функциональной активности головного мозга: 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ), ее фоновые и реактивные показатели. 

7. Картирование мозга. Магнитоэнцефалография и компьютерная томография. 

2. Раздел -2 

Психофизиол

огия 

функциональ

ных 

состояний 

человека 

ПК-5 Компьютерное 

тастирование 

1. Локализация высших психических функций — соотношение 

различных звеньев психической функции как функциональной системы с 

различными факторами, присущими работе той или иной мозговой структуры, 

так ли это: 

1. да  

2. нет 

3. отчасти 

2. Кортикализация функций мозга — эффект возмещения недостаточно 

развитых качеств, детерминирующих обычно данную деятельность, другими, 

более развитыми, так ли это: 
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1. да 

2. нет  

3. отчасти 

3. Ко второму типу нейропсихологических факторов при локальных 

поражениях мозга у взрослого человека относятся факторы, связанные с 

работой: 

1. левого и правого полушария как целого 

2. анализирующих систем 

3. неспецифических, срединных структур мозга  

4. Максимальное угнетение сознания, когда больного нельзя 

«разбудить» никакими стимулами: 

1. кома  

2. сумеречное состояние сознания 

3. ступор 

5. Образования, находящиеся между палеокортексом и архикортексом, 

общее название промежуточной древней и промежуточной старой коры: 

1. неокортекс 

2. неотартекс 

3. межуточная кора головного мозга  

6. Основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной 

отрасли психологии принадлежит: 

1. Леонтьеву 

2. Лурия  

3. Зейгарник 

7. К третьей типу нейропсихологических факторов при локальных 

поражениях мозга у взрослого человека относятся факторы, связанные с 

работой: 

1. неспецифических, срединных структур мозга 

2. левого и правого полушария как целого 

3. ассоциативных (третичных) областей коры + 

8. Исследование, направленное на оценку состояния высших 

психических функций, называется: 

1. нейропсихологическим  

2. нейропсихиатрическим 
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3. неврологическим 

9. В практическом плане, наиболее важными задачами 

нейропсихологии остаются задачи топической и функциональной 

диагностики: 

1. описания структуры мозгового дефекта 

2. выявление нарушенных и оставшихся сохранными высших 

психических функций 

3. оба варианта верны  

4. нет верного ответа 

10. Системы мозга связаны с анализом и синтезом разномодальных 

возбуждений: 

1. лимбико-ретикулярные 

2. ассоциативные  

3. интегративно-пусковые3. 

ПК-4 Реферат 
11. Понятие опасности, страха и защиты в теории психоанализа 

Зигмунда Фрейда. 

12. Концепция механизмов психологической защиты в Анны Фрейд 

("Психология Я и защитные механизмы"). 

13. Понятие опасности в теории психоанализа детского возраста 

Мелани Кляйн. 

14. Категория потребности в безопасности в теории психоанализа 

детского возраста Карен Хорни. 

15. Концепция эмоциональной безопасности Джон Боулби; Вильяма 

Блатца. 

16. Безопасность ребенка в теории психологии развития: М. Спиро, 

Джозеф Вайс и Гарольд Сэмпсон, Йозеф Лангмейер и Зденек Матейчек, Эрик 

Эрикзо. 

17. Категория безопасности в теории неофрейдизма: Гарри Салливан, 

Э. Фромм. 

18. Категория безопасности в гештальтпсихологии (Курт 

Гольдштейн), недирективной психотерапии (К. Роджерс). 

19. Проявление безопасности у «филобатов» и «окнофилов» (Микаэлм 

Балинт). 

20. Безопасность и категории базовых убеждений Ронни Янова-
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Бульмана. 

 

3. Раздел -3 

Когнитивна

я 

психофизио

логия 

ПК-7 Реферат 1. Формы процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. 

2. Гиппокамп как система, разделяющая новые и привычные стимулы. 

3. Генерация реакций второй сигнальной системы при участии командных 

нейронов: артикуляции, жестов, письменных знаков. Зона Брока. 

4. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Символьное 

отображение стимула. 

4. Раздел -4 

Психофизио

логия 

двигательно

й и 

эмоциональ

но-

потребностн

ой сферы 

ПК-4 Реферат 1. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

2. Когнитивные процессы в генезе эмоций. 

3. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального общения. 

4. Роль лобных отделов коры и миндалины в эмоциональных реакциях 

5. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 

6. Когнитивные процессы в генезе эмоций. 

7. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального общения. 

8. Роль лобных отделов коры и миндалины в эмоциональных реакциях. 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-2  
1. Предмет, методы и задачи исследования психофизиологии. 

2. Модель концептуальной рефлекторной дуги, сопоставление с 

другими теоретическими подходами. 

3. Векторная Психофизиология (Профессиональный модуль), 

основные теоретические положения и возможности её использования 

при изучении когнитивных процессов. 

4. Функциональные состояния: механизмы, диагностика, роль и 

место в поведении. 

5. Программирование движений. Роль фронтальной и моторной 

коры в организации движений. Векторный принцип управления 

движением. 

6. Ориентировочный рефлекс, его виды и формы. 

Электроэнцефалографические, вегетативные, моторные, сенсорные и 

поведенческие компоненты ориентировочного рефлекса. Отличие 

компонентов ориентировочного рефлекса от компонентов 

оборонительного и адаптационного рефлексов. Внимание и 

ориентировочный рефлекс. 

7. Биологическая обратная связь в тренировке 

стрессоустойчивости и снятии стрессового напряжения. Применение 

различных протоколов биологической обратной связи в практической 

психофизиологии. 

8. Информационный и эмоциональный стресс. Информационная 

нагрузка. Информационный невроз. Биохимические механизмы стресса и 

роль генома в индивидуальной стрессоустойчивости. 

9. Эмоциональный анализатор. Субъективное пространство 

эмоций. Векторное кодирование эмоций. Эмоции в структуре 

когнитивной деятельности. Механизмы кодирования и декодирования 

эмоций на основе лицевой экспрессии. 

10. Психофизиологические механизмы обучения и памяти. 

Функции ранних и поздних генов в механизмах памяти и обучения. 

ПК-4 
1. Предмет, задачи и методы клинической нейропсихологии. 

Теоретические основы и практическое значение клинической нейропсихологии.  

2. Модель трех структурно-функциональных блоков мозга А.Р. Лурия. 

Проблема асимметрии блоков мозга.  

3. Теоретические основы метода синдромного анализа нарушений 

высших психических функций при локальных поражениях головного мозга. 

Нейропсихологические синдром, симптом, фактор.  

4. Изучение факторов в нейропсихологии. Классификации 

нейропсихологических факторов. Факторы и блоки мозга.  

5. Нейропсихологический синдромный анализ нарушений высших 

психических функций при локальных поражениях головного мозга. Принцип 

«двойной диссоциации» Тойбера. Типы нейропсихологических синдромов. 
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ПК-5 
1. Методики нейропсихологического исследования разных видов 

памяти. Квалификация выявляемых нарушений.  

2. Методики нейропсихологического исследования импрессивной речи 

(включая понимание сложных логико-грамматических конструкций). 

Квалификация выявляемых нарушений.  

3. Методики нейропсихологического исследования экспрессивной речи 

(спонтанной, повторной речи, называния). Квалификация выявляемых 

нарушений.  

4. Методики нейропсихологического исследования цифрового гнозиса и 

счетной деятельности. Квалификация выявляемых нарушений.  

5. Методики нейропсихологического исследования интеллектуальной 

деятельности. Квалификация выявляемых нарушений. 

ПК-7 
1. Нейропсихологические синдромы при поражении медиобазальных 

отделов коры лобных долей.  

2. Особенности «подкорковых» (глубинных) нейропсихологических 

синдромов и их основные типы (по Е.Д. Хомской). Краткая характеристика. 

Отличие от «корковых» синдромов.  

3. Общая характеристика нейропсихологических синдромов, связанных 

с поражением различных уровней неспецифической системы мозга.  

4. Нейропсихологические синдромы при поражении нижних отделов 

неспецифической системы мозга.  

5. Нейропсихологические синдромы при поражении диэнцефальных 

отделов мозга. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Циркин, В. И. Нейрофизиология: основы психофизиологии: учебник для вузов / В. И. 

Циркин, С. И. Трухина, А. Н. Трухин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12807-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518829 (дата обращения: 

12.02.2024). 

2. Соколова, Л. В. Психофизиология. Развитие учения о мозге и поведении: учебное 

пособие для вузов / Л. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08318-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514297 (дата обращения: 

12.02.2024). 

3. Ковалева, А. В. Нейрофизиология: учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01502-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513333 (дата обращения: 12.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/518829
https://urait.ru/bcode/514297
https://urait.ru/bcode/513333
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1. Сеченов, И. М. Психология поведения. Избранные труды / И. М. Сеченов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 223 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07905-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514048 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии: 

учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06932-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/index.php/bcode/516562 (дата обращения 12.02.2024). 

3. Ляксо, Е. Е. Возрастная физиология и психофизиология: учебник для вузов / Е. Е. 

Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 396 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00861-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511474 (дата обращения: 12.02.2024). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

https://urait.ru/bcode/514048
https://urait.ru/index.php/bcode/516562
https://urait.ru/bcode/511474
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию.  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к  экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, психологических и тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов системы правовых 

знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-экономических процессов в развитии 

цивилизации; в развитии у студентов умений практического применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

1. сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

2. научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов 

государственного строительства; 

3. научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

4. дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в 

России; 

5. сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2, УК-11 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач 

и выработки решений. 

 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 

задачи и проектирует пути 

ее решения, выбирая 

оптимальный способ, исходя 

из действующих правовых 

норм 

Знать: 

требования к постановке 

профессиональных целей и задач; 

способы решения типичных 

профессиональных задач и 

критерии оценки 

ожидаемых результатов. 

Уметь: 

формулировать задачи в 

профессиональной деятельности; 

оценивать соответствие способов 

решения задач – 

поставленной цели 

профессиональной деятельности; 
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определять круг 

профессиональных задач для 

достижения поставленной цели; 

планировать решение задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

действующих правовых 

норм. 

Гражданская 

позиция 

 

УК-11  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействоват

ь им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.1 

Проявляет нетерпимое 

отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма и 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

 

УК-11.2 

Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям 

 

УК-11.3 

Знает и соблюдает 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией, 

проявлениями экстремизма 

и терроризма в различных 

областях 

жизнедеятельности, в том 

числе в профессиональной. 

Знать: 

основные 

термины и понятия права, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве, в правовом 

противодействии экстремизму, 

терроризму; 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство, 

законодательство в сфере 

регулирования экстремизма и 

терроризма, практику его 

применения. 

Уметь: 

давать 

оценку экстремистской 

деятельности, террористической 

деятельности, коррупционному 

поведению; применять 

на практике 

антикоррупционное 

законодательство, правовые 

нормы, направленные на 

противодействие экстремизму и 

терроризму; применять на 

практике 

антикоррупционное 

законодательство; осуществлять 

правовую 

квалификацию 

коррупционного поведения 

и его пресечение; законодательно 

противодействовать экстремизму и 

терроризму. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 
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Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
ег

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 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

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 4  

Раздел 1. Теория 

государства и 

права  

15 9 6 4  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
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 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. 

Государство  как   

политико-правовая 

форма 

существования 

общественных 

отношений. 

7 4 3 2  1     

 

Тема 1.2. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования. 

8 5 3 2  1     

 

Раздел 2. 

Отраслевое 

законодательство 

РФ. 

48 30 18 12  6     

 

Тема 2.1. Основы 

конституционного 

права РФ. 

8 5 3 2  1     
 

Тема 2.2. Основные 

положения 

административного 

права РФ. 

8 5 3 2  1     

 

Тема 2.3. Основные 

положения 

уголовного права 

РФ. Уголовный 

8 5 3 2  1     
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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 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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
 

кодекс РФ о 

терроризме, 

экстремизме,  

коррупционных 

преступлениях. 

Тема 2.4. Основные 

положения 

гражданского права 

РФ. 

8 5 3 2  1     

 

Тема 2.5. Основные 

положения 

семейного права 

РФ. 

Наследственное 

право РФ. 

8 5 3 2  1     

 

Тема 2.6. Основные 

положения 

трудового права 

РФ. 

8 5 3 2  1     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования общественных 

отношений.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства, 

его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. Форма государства. 

Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. Форма государственного 

устройства: понятие и виды. Форма политического (государственного) режима: понятие и виды. 

Форма российского государства. Понятие механизма государства. Принципы организации и 

деятельности механизма государства. Структура механизма государства на примере РФ. 

Правовое государство, его принципы. 

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система права 

Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. Международное 

право, как особая система права. Международное право в области прав человека, механизмы 

защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. Понятие,  виды и способы 

изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура. Законность и правопорядок. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. 

Тема практического занятия 1.1.: Государство как политико-правовая форма 

существования общественных отношений.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Теории происхождения государства. Возникновение государства.  

2) Понятие государства, его признаки, сущность. Функции государства: понятие, 

классификация.  

3) Форма государства. Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

(государственного) режима: понятие и виды. Форма российского государства.  

4) Понятие механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма 

государства. Структура механизма государства на примере РФ.  

5) Правовое государство, его принципы. 

2. Письменная работа «Теории происхождения государства». На основе изученного 

материала заполните таблицу: 

Название 

теории 

Представители, 

время появления 

Суть теории Сильные 

стороны теории 

Слабые стороны 

теории 
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Тема практического занятия 1.2.: Право в системе нормативного регулирования.  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа №1. 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права.  

2) Система права Российской Федерации. Система законодательства Российской 

Федерации.  

3) Международное право, как особая система права. Международное право в области 

прав человека, механизмы защиты прав человека.  

4) Нормы права в системе социальных норм. Понятие, виды и способы изложения норм 

права.  

5) Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура.  

6) Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 

 

2. Контрольная работа № 1.  

 

Вариант № 1: 

1. Понятие, его признаки и функции государства. 

2. Виды норм права и способы изложения. 

3. Правонарушения. 

 

Вариант № 2: 

1. Формы права. 

2. Законность и правопорядок. 

3. Механизм государства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

     форма рубежного контроля – контрольная работа  

РАЗДЕЛ 2. ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ: понятие, 

сущность, характеристика. Понятие конституционно-правового статуса личности. 

Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая характеристика и 

классификация.  Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство РФ: понятие и принципы. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Тема 2.2. Основные положения административного права РФ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ. Особенности административно- правовых отношений. 

Государственная служба.  Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний.  

Тема 2.3. Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о 

терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права. 

Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ. Состав преступления. 

Соучастие. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовный 

кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях.  

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Гражданско-правовые сделки, их формы, виды и 

действительность. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение 

права собственности. Виды права собственности. Защита права собственности. Понятие, виды и 

субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита прав потребителей. Понятие, предмет, 

источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные неимущественные авторские 

права. Объекты авторского права.  

Тема 2.5. Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения и прекращения 

брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие наследования. 

Открытие наследства. Виды наследования. Наследование по завещанию. Правила составления 

завещания. Закрытое завещание. Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. 

очереди. Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ. Трудовые 

отношения. Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. Дисциплина труда.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2. 

 

Тема практического занятия 2.1.: Основы конституционного права РФ. 
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Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

 

1. Вопросы для дискуссии.  

1) Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и 

источники. 

2) Особенности норм конституционного права. 

3) Характеристика Конституции РФ. 

4) Конституционно-правовой статус личности.  

5) Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

 

2. Письменная работа. Составьте таблицу «Конституционные права и свободы 

гражданина РФ». 

 

 

 

 

 

 

Тема практического занятия 2.2.: Основные положения административного права 

РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ.  

2) Особенности административно-правовых отношений.  

3) Государственная служба.  

4) Понятие административной ответственности и виды административных наказаний. 

 

2. Письменная работа. Заполните таблицу: 

 

Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность 

Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность 

  

  

 

Тема практического занятия 2.3.: Основные положения уголовного права РФ. 

Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права.  

2) Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ.  

3) Состав преступления. Соучастие. Виды соучастников.  

4) Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

5) Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. 

 

Гражданские права 

и свободы 

Политические 

права свободы 

Социально- 

экономические права 

и свободы 

Культурные права и 

свободы 
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2. Письменная работа. Решите задачу: 

Группа подростков, организованная ранее судимым Астаховым, была задержана при 

попытке совершить кражу из квартиры Петрова. В группу входили подростки в возрасте 

двенадцати-тринадцати лет. 

Подлежит ли Астахов уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность? 

 

Тема практического занятия 2.4.: Основы  гражданского права РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; деловая игра. 

1. Устный опрос. Вопросы для обсуждения: 

1) Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ.  

2) Понятие и структура гражданского правоотношения.  

3) Гражданско-правовые сделки, их формы, виды и действительность.  

4) Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение права 

собственности. Виды права собственности. Защита права собственности.  

5) Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств.  

6) Защита прав потребителей.  

7) Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные 

неимущественные авторские права. Объекты авторского права. 

 

2. Деловая игра: «Защита прав потребителей» 

Концепция и ожидаемый результат: Закрепление ранее полученных знаний, 

формирование творческой активности, развитие навыка самостоятельного решения 

поставленных задач, умение включаться в процесс кругового общения, решать поставленную 

задачу путем сотрудничества.  

Роли: потребитель, продавец/изготовитель, представители контролирующих организаций. 

Деловая (ролевая) игра 

1 Тема (проблема) Защита прав потребителей  

2 Концепция игры: студенты делятся на группы, соответствующие ролям и получают 

карточки с  вопросами. Необходимо обыграть предложенную ситуацию (мини-сценка) и 

прокомментировать действия с точки зрения знаний   Закона «О защите прав потребителей». 

Эксперты дают правильное заключение. Их задача непросто разъяснить, как надо действовать в 

той или иной ситуации, но прокомментировать действия игроков, указать на ошибки, если они 

были.  

3 Роли: 

 потребитель; 

 исполнитель/продавец; 

 экспертная группа 

 

4 Ожидаемый результат: воспитание у студентов интереса к изучению прав потребителя. 

Они должны продемонстрировать владение навыками работы с содержанием нормативных 

документов (в частности ГК РФ), а также умение самостоятельно работать с информацией из 

правовых источников, последовательно и аргументированно излагать их содержание.    
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Деловая игра «Защита прав потребителей»   

Цель  игры: воспитывать у студентов интерес к изучению прав потребителя, 

сформировать творческие умения, способность к самовыражению, культурному отстаиванию 

своих прав. 

Задача игры: при изучении данной темы главной задачей является убедить студентов, что 

нужно быть не только грамотным, но и культурным, вежливым, учтивым потребителем. 

Важно понять, что если возникли проблемы в мастерской, в магазине, ателье, то 

доброжелательный тон и улыбка – это необходимое условие общения. Отстаивание своих прав 

и предъявление претензий ни в коем случае не должны сводиться к унижению продавца или  

исполнителя. Закон всегда на стороне потребителя, но если вам предлагается уладить конфликт 

самостоятельно, на приемлемых условиях, то лучше согласиться.  

Условия игры: 

Студенты делятся  на группы (по 2 человека) «Исполнитель» - «Заказчик». 

Выбирается группа экспертов (3-4 чел) 

Игроки  получают карточки с  вопросами 

Задание: обыграть данную ситуацию (мини-сценка) и прокомментировать ваши действия 

с точки зрения знаний Закона «О защите прав потребителей». 

Время на подготовку 10 мин. 

Эксперты дают правильное заключение (правильные ответы прилагаются). Их задача – 

непросто  разъяснить,  как надо действовать в той или иной ситуации, но прокомментировать  

действия игроков, указать на ошибки, если они были.  

Кроме того, студентам будет предложено составить претензию в случае неисполнения их 

законных требований. 

Вывод и оценки за игру. 

Оборудование: 

1. Брошюры Закона «О защите прав потребителей» 

2. Учебники, тетради с конспектами. 

3. Карточки-задания. 

 Задание №1. 

Борис, проживающий в сельской местности, не имеет возможности установить 

стационарный телефон. Поэтому он приобрёл мобильный телефон и заключил соглашение с 

фирмой о его подключении. Через три недели нормальной работы, в период с 18 по 22 января 

2008 г., связь полностью отсутствовала, в дальнейшем телефон стал работать только на приём 

звонков. Борис был вынужден приехать в областной центр, чтобы выяснить причины. В офисе 

фирмы сообщили, что связь  в указанный период отсутствовала по причине магнитного 
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возмущения, вызванного вспышкой   на Солнце. 22 января она полностью восстановлена, а 

значит испорчен сам телефон. В магазине принять неисправный аппарат отказались, мотивируя 

тем, что все проданные телефоны проходят предпродажную проверку. 

 Какую ответственность и кто несёт в этом случае? 

•  Задание №2 

Во время лечения Виктории в платной стоматологической поликлинике врач, 

проводивший операцию, удалил здоровый зуб вместо больного. Когда ошибка была 

обнаружена, ей предложили сделать протезирование этого зуба за 50% стоимости работ. Как 

следует поступить Виктории? 

• Задание №3. 

Екатерина обратилась в Центр дизайна волос, где был заключён договор на лечение, 

включающее несколько операций, первая из которых была осуществлена. Курс лечения 

рассчитан на 1-1,5 года. Стоит эта услуга очень дорого и Екатерина, внеся аванс, договорилась 

об отсрочке платежа на всё время лечения. Сейчас она решила отказаться ( из-за дороговизны) 

от услуг Центра. Когда она спросила, сколько она должна заплатить за лечение (которое только 

началось), ей ответили, что заплатить она должна полную сумму. 

Как должны быть произведены расчёты в данном случае? 

• Задание №4. 

Елена с дочерью приехала в Кострому на неделю, поселилась в гостинице. Поднявшись в 

номер, они обнаружили, что не работает телевизор. Мастер установил, что причина поломки- 

производственный брак. Какие требования вправе предъявить Елена в данном случае и кому? 

• Задание №5. 

Покупательница Петрова 15 апреля купила осенние сапоги за 2300 рублей, а 25 апреля 

пришла для обмена товара, мотивируя это тем, что сапоги не подходят ей по цвету к пальто и 

она хочет расторгнуть договор купли-продажи. 

• Задание №6. 

Ольга обратилась в элитный парикмахерский салон, чтобы ей сделали укладку с 

использованием специальных средств фирмы «Шварцкопф». На следующий день  она 

обнаружила, что её волосы стали обламываться и выпадать, а кожа головы непрерывно 

чесалась. Когда она обратилась к администратору салона, ей сказали, что это у них первый 

подобный случай, а так как мастер, выполнявший укладку, имеет высшую категорию и не мог 

ошибиться, то её состояние, скорее всего объясняется  индивидуальной непереносимостью 

укладочных средств, в чём салон не виноват. Ей предложили провести лечение волос за 30% 

стоимости этой услуги. 

Какие требования и кому может предъявит Ольга? 

•  Задание №7. 

Антон заказал по системе «Товары – почтой» и приобрёл факсимильный аппарат 

американского производства. К посылке был приложен перевод инструкции на русский язык. 
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При попытке подключить аппарат перегорел блок питания. Оказалось, что подключать  его 

можно только через специальный трансформатор, так как  в нашей сети более высокое  

напряжение, чем в США. На почте принять претензию отказались, мотивируя это тем, что 

занимаются только  доставкой товаров. 

Какие  требования и кому может предъявить Антон? 

•  Задание №8. 

Оксана обратилась в меховое ателье с просьбой о пошиве куртки из меха рыси, при чём 

ателье  предоставило ей шкурки стоимостью 15 000 р. В кредит. Во время окончательного 

расчёта за готовую куртку ателье предложило дополнительно оплатить стоимость меха, так как 

за время пошива его стоимость возросла на 20%, что привело к перерасчёту исходного кредита. 

Правомерны ли действия ателье? Какую сумму должна внести Оксана? 

• Задание №9. 

Во время ремонта обуви Алле сделали набойки из дорогого импортного материала 

стоимостью 250 р. Вместо отечественного за 150 р., как было оплачено по квитанции. Ей 

предложили доплатить 100 р., мотивируя это тем, что  поставленные набойки лучшего качества 

и надёжнее отечественного аналога. Как следует поступить Алле? 

• Задание №10. 

В медицинском центре, который входит в  Международную офтальмологическую 

ассоциацию, Михаилу была сделана операция лазерной коррекции зрения, за которую он по 

договору заплатил 25200р.  После операции у Михаила зрение ухудшилось. Через два месяца в 

центре порекомендовали сделать дополнительную коррекцию. За эту операции нужно было 

заплатить ещё 7650 р. 

Как следует  поступить Михаилу? 

Ответы. 

Задание №1. 

Исполнитель (продавец) освобождается от ответственности за неисполнение гарантийных 

обязательств, если докажет, что неисправность возникла в результате обстоятельств 

непреодолимой силы (в данном случае – магнитного возмущения, вызванного вспышкой на 

Солнце) (ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»). 

Задание №2 

Удаление зуба - платная  медицинская услуга. При  её проведении была допущена ошибка 

по вине исполнителя. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе 

потребовать возмещения стоимости убытков – протезирование (ст.29 Закона «О защите прав 

потребителей»). 

Задание №3. 

Екатерина должна произвести оплату за реально оказанные услуги, а также оплатить 

материалы использованные врачом. 

Задание №4. 

Елена вправе потребовать устранения недостатков в течение  1 часа. Если недостатки не 

будут устранены, то она может потребовать переселения её в другой номер. Если это  не будет  

сделано, то она может требовать соразмерного уменьшения цены, уплаченной за номер. 

Задание №5. 
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Петрова вправе обменять товар, т.к. в соответствии со ст. 25  Закона «О защите прав 

потребителей» «обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки». Обменять можно в течение 14 дней, не считая дня 

покупки. 

Задание №6. 

Укладка в парикмахерском салоне является платной услугой, которая была оказана 

некачественно. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе потребовать 

от салона возмещения стоимости услуги и компенсации убытков- лечение волос. (ст.29. Закона 

«О защите прав потребителей»). 

Задание №7. 

Так как причиной возникновения недостатка стало непредоставление информации о 

товаре (чистый перевод без уточнения условий использования в России), то на основании 

Закона «О защите прав потребителей» ( ст.21) Антон по своему усмотрению может потребовать 

у фирмы – продавца возмещения расходов на ремонт или расторжения договора купли-продажи 

и возмещения убытков. 

Задание №8. 

Действия ателье неправомерны. Несмотря на значительное увеличение цены 

предоставленного в кредит материала исполнителя, перерасчёт не производится (ст.34. Закона 

«О защите прав потребителей»). Оксана должна ателье 15 000 р. И проценты по кредиту. 

Задание №9. 

При оказании платной услуги по ремонту обуви исполнитель не поставил в известность 

потребителя об изменении условий выполнения услуги, что повлекло значительное увеличение 

цены. Алла вправе не доплачивать. (ст.33. Закона «О защите прав потребителей»). 

Задание №10. 

Операция лазерной коррекции зрения платная медицинская услуга. При её проведении 

была допущена ошибка по вине исполнителя. В случае не качественного исполнения услуги 

потребитель вправе потребовать устранения недостатков за счёт исполнителя ( т.е. проведение 

дополнительной коррекции бесплатно), либо расторжения договора и возмещения убытков 

(полного возврата денег за операцию и возмещение расходов на устранение  последствий 

некачественной операции) ( ст. 29. Закона «О защите прав потребителей»). 

 

Тема практического занятия 2.5.: Основные положения семейного права РФ. 

Наследственное право РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

 

1) Понятие, предмет, источники семейного права РФ.  

2)Порядок заключения и прекращения брака.  

3)Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

4)Права и обязанности родителей и детей.  

5)Алиментные обязательства членов семьи. 

6)Понятие наследования. Открытие наследства. Виды наследования.  

7)Наследование по завещанию. Правила составления завещания. Закрытое завещание.  

8)Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. очереди.  

9)Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

  

2. Письменная работа. Решите задачу: 
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В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил следующее. В браке 

со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена его не работала, а он работал 

бухгалтером в коммерческой организации. Зарабатывал он неплохо, однако сбережений 

супруги не имели, поскольку жена значительную часть заработанных денег тратила на 

приобретение дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 

имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее мнению, они 

являются вещами индивидуального пользования и разделу не подлежат. 

Какой совет надо дать Пыгину? 

 

Тема практического занятия 2.6.: Основные положения трудового права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа № 2. 

 

1. Вопросы для дискуссии:  

1) Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ.  

2) Трудовые отношения.  

3) Трудовые договоры. Порядок заключения и расторжения.  

4) Правовое регулирование существенных условий труда.  

5) Дисциплина труда. 

 

2.  Контрольная работа № 2. 

Вариант № 1. 

1) Понятие и признаки преступления. 

2) Порядок составления закрытого завещания. 

3) Функции трудового права. 

 

Вариант № 2. 

1) Формы вины. 

2) Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

3) Существенные условия труда. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

     форма рубежного контроля – контрольная работа 

  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Теория 4 Подготовка реферата  
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государства и права 
3 Самостоятельное изучение материала  

2 Выполнение кейс-задания 

Раздел 2. Отраслевое 

законодательство РФ 

10 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение материала 

10 Выполнение кейс-задания 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1. 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

4. Форма государства. 

5. Правовое государство. 

6. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

7. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

8. Формы права. 

9. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

10. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

11. Международное право, как особая система права. 

12. Правовое отношения в обществе: понятии, структура, содержание. 

13. Законность и правопорядок. 

14. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Регулятивная функция государства и права. 

2. Соотношение экономики, государства и права. 

3. Основные внешние функции современного российского государства. 

4. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 

5. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 

6. Соотношение права и морали. 

7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 

9. Государственный суверенитет и права человека. 



 

20 

 

10. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 

11. Особенности и проблемы российской формы правления. 

12. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

13. Регулятивная функция государства и права. 

14. Соотношение экономики, государства и права. 

15. Основные внешние функции современного российского государства. 

16. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 

17. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 

18. Соотношение права и морали. 

19. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

20. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 

21. Государственный суверенитет и права человека. 

22. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 

23. Особенности и проблемы российской формы правления. 

24. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

Кейс-задания к Разделу 1. 

1. Кейс. Римские юристы утверждали: «Закон смотрит вперед, но не смотрит назад». 

Какое правило действия правовых норм во времени закреплено в этой фразе? Объясните это 

правило. 

2. Кейс. При изучении системы права студентам было предложено привести в качестве 

примера институт права. Горлов назвал Государственную юридическую академию, Никитин – 

авторское право, Макаров – гражданско-процессуальное право. Кто из них прав? 

3. Кейс. Римские юристы утверждали: «Действие не делает невиновными, если не 

виновен разум». О каком признаке правонарушения идет речь в этом высказывании? Раскройте 

этот признак. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. 

Белова, Е. А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 494 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18241-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534595. 

2. Волков, А. М.  Основы права : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; 

под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14245-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535924. 

3. Правоведение : учебник для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; ответственный 

редактор С. И. Некрасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

645 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17478-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535633. 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/534595
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1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535760. 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544507. 

3. Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) : учебник для 

вузов / А. В. Серегин. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16114-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543405. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2. 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права 

РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых 

норм и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Административные правонарушения: понятие и виды. 

10. Административная ответственность и административное наказание. Виды 

административных наказаний. 

11. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

12. Понятие преступления, его признаки и категории. 

13. Состав преступления. 

14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

15. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

16. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

17. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

18. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

19. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

20. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

21. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

22. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

23. Понятие брака: понятие порядок заключения и прекращения брака.  

https://urait.ru/bcode/535760
https://urait.ru/bcode/544507
https://urait.ru/bcode/543405
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24. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

25. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные 

обязательства членов семьи. 

26. Трудовой договор. Существенные условия труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры: 

понятие, виды, порядок разрешения. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 2: 

1. Компенсация морального вреда, чести и деловой репутации физических и юридических 

лиц. 

2. Защита прав потребителей в РФ. 

3. Порядок раздела наследства по соглашению между наследниками. 

4. Завещательный отказ. 

5. Завещательное возложение. 

6. Недействительные завещания в судебной практике РФ. 

7. Брачный контракт. 

8. Общая собственность супругов. 

9. Приемная семья. 

10. Опека и попечительство. 

11. Усыновление (удочерение). 

12. Материальная ответственность работодателя. 

13. Коммерческая тайна. 

14. Служебная тайна. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

16. Гарантии и компенсации работникам. 

17. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

18. Преступления в сфере экономики. 

19. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

20. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

21. Основания освобождения от уголовного наказания. 

22. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

23. Государственный ветеринарный надзор. 

24. Допуск к государственной тайне. 

Кейс-задания к Разделу 2. 

1. Кейс. В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, 

поскольку Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. В судебном заседании 

Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила детей передать ей, пояснив, что 

ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. 

Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с 

ними время. Ковалева просила суд оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против 

чего он категорически возражал. Ответьте на следующие вопросы: Какими критериями должен 

руководствоваться суд при решении вопроса о детях? Имеет ли юридическое значение 

возражение Ковалева против оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот 

вопрос? 

2. Кейс. В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества 

на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 

осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила 
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выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем 

отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и 

указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены 

автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на 

полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, 

Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные 

украшения из золота и серебра, которые остались у истицы. Ответьте на следующие вопросы: 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? Подлежат ли разделу, как 

общее совместное имущество супругов, женские ювелирные украшения? 

3. Кейс. Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 

2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая 

работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 

установлена в июне 1999года. Ответьте на следующие вопросы: Подлежит ли иск 

удовлетворению? В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 

4. Кейс. Став инвалидом, гражданка Ф. получала очень маленькую пенсию, 

поскольку в течение 12 лет замужества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для 

существования, гражданка Ф. подала иск в суд на взыскание алиментов с бывшего супруга, 

который расторгнул брак после того, как она стала инвалидом. Статьи какого кодекса станут 

основанием для рассмотрения дела в суде? Назовите участников правоотношения при 

рассмотрении дела в суде. Как суд решит проблему гражданки Ф.? Почему? 

5. Кейс. Приведите примеры гражданских, семейных и административных 

правоотношений. Какие признаки этих видов правоотношений положены в основу приведенных 

вами примеров? Какие существуют юридические способы разрешения противоречий, 

возникающих в данных правоотношениях? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. 

Белова, Е. А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 494 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18241-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534595. 

2. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541403. 

3. Правоведение : учебник для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; ответственный 

редактор С. И. Некрасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

645 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17478-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535633. 

Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/534595
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16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535760. 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544507. 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538897. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

https://urait.ru/bcode/535760
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титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
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5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, 

письменные работы, кейс-задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссиях) и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / 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 высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

Раздел 1. Теория государства и права 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 



 

29 

 

4. Правовое государство 

5. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

6. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

8. Формы права. 

9. Правовые отношения в обществе: понятие, структура, содержание. 

10. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

11. Законность и правопорядок 

Международное право, как особая система права. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-11 

1. Правонарушение. Виды правонарушений. 

2. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

Раздел 2. Отраслевое законодательство РФ 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; порядок 

его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых норм 

и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 
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15. Понятие брака, порядок заключения и прекращения брака.  

16. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

17. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

Код контролируемой компетенции: УК-11 

1. Административные правонарушения: понятие и виды. 

2. Административная ответственность и административное наказание. Виды административных 

наказаний. 

3. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

4. Понятие преступления, его признаки и категории. 

5. Состав преступления. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

7. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

8. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

9. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

10. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

11. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

12. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против экстремизма и 

терроризма. 

13. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против коррупции. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

 
1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

4. Понятие и структурные элементы системы права. Система 

законодательства. Основные правовые системы современности. 

5. Международное право, как особая система права. 
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6. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, 

субъекты и источники. 

7. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского 

гражданства. 

8. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система 

административного права РФ. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в 

гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и 

расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение 

обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. 

Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

16. Форма российского государства согласно тексту первой главы 

Конституции РФ. 

17. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

18. Избрание Президента РФ, его полномочия согласно тексту Конституции 

РФ. 

19. Правительство РФ: способ формирования, полномочия, ответственность. 

20. Понятие о норме права. 

21. Понятие о формах (источниках) права. 

22. Понятие о юридической силе нормативно-правового акта. Нормативно-

правовой акт наивысшей юридической силы. 

23. Особенности права как регулятора общественных отношений. 

24. Юридическое понятие о санкции. 

25. Особенности Конституции РФ как нормативно-правового акта в 

правовой системе РФ. 

26. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции 

РФ. 

27. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

28. Требования, предъявляемые к кандидату на получение гражданства РФ в 

общем порядке. 

29. Правовое регулирование государственной службы в РФ. 

30. Институт трудового договора в трудовом праве РФ. 
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31. Права и обязанности участников трудовых правоотношений. 

32. Понятие о дисциплинарных взысканиях, закрепленных в Трудовом 

кодексе РФ. 

33. Защита прав потребителей в РФ. 

34. Правовое регулирование брачных отношений в РФ. 

35. Брачный договор как правовой институт в РФ. 

УК-11  
1. Правонарушение. Виды правонарушений. 

2. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

3. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

4. Понятие преступления, его признаки и категории. Состав преступления. 

5. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

6. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

7. Административная юрисдикция. Субъекты административного процесса. 

Виды административных производств. 

8. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. 

9. Амнистия и помилование как правовые институты в РФ. 

10. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

11. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

12. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

13. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 

против экстремизма и терроризма. 

14. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 

против коррупции. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. 

А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 494 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18241-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534595. 

2. Волков, А. М.  Основы права : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14245-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535924. 

https://urait.ru/bcode/534595
https://urait.ru/bcode/535924
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3. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541403. 

4. Правоведение : учебник для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; ответственный редактор С. 

И. Некрасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 645 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17478-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535633. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. 

Ю. Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535760. 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14832-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544507. 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538897. 

4. Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) : учебник для вузов 

/ А. В. Серегин. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16114-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543405. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/541403
https://urait.ru/bcode/535633
https://urait.ru/bcode/535760
https://urait.ru/bcode/544507
https://urait.ru/bcode/538897
https://urait.ru/bcode/543405
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении практической работы; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры 

2. Средства доступа в Интернет 

3. Проектор 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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