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1. Наименование дисциплины: «Анатомия ЦНС и физиология ВНД и сенсорных систем». 

 

Цель дисциплины: формирование и систематизация знаний о строении и развитии 

центральной нервной системы человека с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей, выработка знаний о закономерностях функционирования сенсорных систем 

и высшей нервной деятельности человека, а также представлений об обеспечении нервной 

системой взаимосвязи и единства организма и окружающей среды. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 – 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные 

способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской 

помощи и базовых 

медицинских знаний 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

Знать: 

- основные понятия, 

физиологические закономерности и 

механизмы высшей нервной 

деятельности; 

- механизмы возникновения и 

передачи сигналов в нервной 

системе; 

-свойства нервных процессов, 

определяющих индивидуальные 

особенности поведения; 

- структуру и функции отделов 

анализаторов, механизмы 

восприятия и переработки 

информации в сенсорных системах. 

– физиологические механизмы и 

структурно-функциональную схему 

образования условных рефлексов; 

- сущность интегративной 
деятельности мозга человека. 

Уметь: 

- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать 

на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

-анализировать индивидуально- 

психологические особенности 

человека, способы внутренней и 

внешней регуляции деятельности; 

-применять на практике методики 

исследования свойств высшей 



 поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий 

от чрезвычайных ситуаций 

нервной деятельности, особенностей 

высших психических функций и 

сенсорных систем; 

Владеть: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп; 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

- приемами подготовки и 

проведения лабораторно-

практических занятий: 

приготовление лабораторных 

препаратов, постановка простых 

физиологических экспериментов, 

работа с электрофизиологическим 

оборудованием; 

- методами  оценки 

рефлекторной деятельности 

спинного мозга и координационной 

деятельности ЦНС; 

- методами исследования 

сенсорных систем. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анатомия ЦНС и физиология ВНД и сенсорных систем» представляет 

собой дисциплину модуля «Общекультурный» обязательной части блока дисциплин 

подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно- 

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

 
№ Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 Организм человека – 

открытая 

биологическая 

система. 

Свойства организма человека как открытой биологической 

системы: обмен вещества и энергии с окружающей средой, 

способность к размножению, биологическая устойчивость, 

пластичность, поддержание гомеостаза, адаптация к 

внешней среде. Важнейшие уровни организации 

человеческого организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов, функциональные системы, организм как единое 

целое. Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система клеток, 

сходных по происхождению, строению и функциям. 

Биологические механизмы поддержания динамического 

взаимодействия разных уровней организации организма 

человека. Нейро-гуморальные механизмы взаимодействия 

всех уровней организации организма. Значение 

биологические активных веществ в гуморальной 

регуляции. Регулирующая роль нервной системы. 

2 Общие сведения об 

анатомии нервной 

системы. 

Значение нервной системы для объединения деятельности 

всех органов и систем организма в его взаимодействии с 

внешней средой. Преимущества нервного механизма 

регуляции по сравнению с гуморальным. Основные этапы 

развития науки об анатомии нервной системы. 

Представления о нейронной организации строения 

нервной системы. Современные методы исследования 

нервной ткани: фиксация, замораживание - высушивание, 

окраска и импрегнация. 

3 Нейрон и нейроглия. Нейрон – основная структурно-функциональная единица 

нервной системы. Специфические свойства нейрона. 

Основные части нейрона: тело, дендритная зона, аксон. 

Особенности ультраструктуры нейрона: мембрана, 

эндоплазматический ретикулум, ядро, митохондрии, 

рибосомы,     лизосомы,     комплекс     Гольджи,     ядро, 

фибриллярные структуры, субстанция Ниссля. Наличие 



  синаптических контактов в связи с передачей нервных 

импульсов нейронами. Строение синапса. 

Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Филогенез нервной 

системы. 

Эволюция строения нервной системы в ряду животных. 

Основные типы строения нервной системы 

беспозвоночных: диффузная, диффузно-узловая, узловая. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 

эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Анатомия спинного 

мозга. 

Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, 

метамерность строения, расположение белого и серого 

вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

Моторные и чувствительные корешки. Шейное и 

поясничное утолщения. Терминальная нить. Центральный 

канал, спинно-мозговая жидкость. 

Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого 

вещества, передние и задние рога. Белое вещество – 

система пучков ассоциативных волокон, восходящих и 

нисходящих волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, 

паутинная, мягкая. Восходящие пути спинного мозга: 

тонкий и клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло- 

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Строение головного 

мозга. 

Общая характеристика головного мозга человека. Его 

прогрессивное развитие в ряду позвоночных животных. 

Эволюция головного мозга. Основные отделы головного 

мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, варолиев 

мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный 

и конечный мозг. 

Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. 

Серое и белое вещество моста. Трапециевидное тело, 

базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в 

связи полушарий мозжечка и координации движения 

мышц на обеих сторонах тела. Участие моста в 

формировании дна IV желудочка. 

Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, 

ножек мозжечка. Серое вещество мозжечка. Кора – 

особенности строения, трехслойность (молекулярный 

слой, ганглиозный и гранулярный). Парные подкорковые 

ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, 

мшистых и адренэргических. Роль мозжечка в системной 

деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в 



  приспособлении двигательных реакций организма к 

условиям внешней среды. 

Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. 

Борозды и щели на поверхности мозга. Пирамиды и оливы, 

верхние и нижние оливные ядра. Роль продолговатого 

мозга в локализации жизненно важных центров 

кровообращения и дыхания. 

Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния 

коры головного мозга. 

Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные 

отделы: ножки мозга, крыша, четверохолмие, водопровод 

мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное 

вещество, его роль в координации акта еды и поддержания 

пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его 

роль в регуляции позы и движения. Проводящие пути, 

проходящие через средний мозг. Роль среднего мозга в 

формировании эмоционально-мотивационной активности. 

Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и 

внешний вид. Основные составляющие: таламическая 

область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус, 

эпифиз и гипофиз. 

Строение и функции таламической области. Ядерные 

комплексы таламуса. Вентральное, переднее, латеральное 

ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов. 

Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и 

их место в системе обонятельного анализатора. Связь 

сосцевидных тел и передних ядер таламуса с лимбической 

системой и их роль в организации поведенческих реакций. 

Серый бугор – центр автономной нервной системы, 

обеспечивающий динамическое постоянство внутренней 

среды организма и адаптацию к условиям внешней среды. 

Эпифиз мозга.  Гипофиз, передняя  и задняя доли. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 

Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее 

строение. Основные структуры переднего мозга: большие 

полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека. Основные типы нейронов коры 

больших полушарий, разнообразие их видов. Общий 

принцип строения новой коры. Строение, особенности 

цито- и миелоархитектоники и функциональное значение 

разных слоев коры. 

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга. 

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий. 



  Система мозговых желудочков: левый и правый боковые 
желудочки, центральный и ромбовидный. 

7 Вегетативная 

нервная система. 

Общий план строения вегетативной (автономной) нервной 

системы. Отличие автономной нервной системы от 

соматической. Отделы вегетативной нервной системы. 

Симпатическая и парасимпатическая нервная система, 

особенности строения, функции. 

Черепные нервы и их функции. 

Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, поясничное, 

крестцовое и копчиковое. 

8 Онтогенез нервной 

системы. 

Морфогенез. Последовательные стадии закладки и 

развития нервной системы в эмбриогенезе человека. 

Образование нервной пластинки, стадии формирования 

нервной трубки. Производные нервного гребня – 

спинальные, вегетативные, черепно-мозговые ганглии, 

паутинная и мягкая оболочка мозга, клетки мозгового 

вешества надпочечников, меланоциты. Основные 

производные дорсальной области (крыловидная 

пластинка) нервной трубки – чувствительные и 

ассоциативные элементы нервной системы, вентральной 

(базальная пластинка) области – моторные. Формирование 

3 и 5 первичных мозговых пузырей. Рост и 

дифференцировка различных отделов головного и 

спинного мозга в ходе эмбрионального развития. 

Формирование оболочек мозга и желудочков головного 

мозга. Гистогенез. Образование нейронов и клеток 

нейроглии 

9 Методология 

изучения высшей 

нервной 

деятельности. 

Основные понятия и принципы физиологии высшей 

нервной деятельности (ВНД). Детерминизм как 

объективный принцип трех базовых теорий науки о 

высшей нервной деятельности: теория рефлекторной 

деятельности; теория отражения и теория системной 

деятельности. 

Рефлекторная теория И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

Предыстория развития учения о рефлексе (Р. Декарт, И. 

Прохазка, Ч. Белл, Р. Мажанди, М. Холл, И.Мюллер). 

Концепция условного рефлекса по И.М. Сеченову и И.П. 

Павлову: три принципа рефлекторной теории: 

детерминизма, структурности, анализа и синтеза. 

Дальнейшая диалектическая разработка концепции 

рефлекса по А.А. Ухтомскому. Рефлекторный принцип 

работы всех уровней нервной системы. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего мира: 

восприятие, ощущение, представление и т.д. Отражение в 

биологических системах. Понятие о сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. Анохина о 

функциональных системах; А.Р. Лурия о трех основных 

функциональных блоках. 



  Методология, методы и методики в изучении физиологии 

высшей нервной деятельности. Метод условных 

рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 

электроэнцефалография, регистрация активности 

нейронов, электрическое раздражение мозга, экстирпация 

и функциональное включение участков мозга, 

исследования в онтогенезе и филогенезе, клинический 

метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

Методы измерения порогов. Рабочая характеристика 

приемника. Ранжирование раздражителей. 

Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация 

активности нейронов. Принципы переработка информации 

в нервной системе. Кодирование стимула номером канала. 

Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные 

нейроны. Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

10 Поведение. 

Классификация 

форм поведения. 

Поведение как форма эволюции. Классификация 

инстинктивных (врожденных) форм на основе 

биологических потребностей: витальных, социальных, 

идеальных. 

Формы индивидуального (приобретенного) обучения. 

Неассоциативное, стимул-зависимое (суммационная 

реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое 

(классический условный рефлекс, инструментальный 

условный рефлекс). 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в 

учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Основные 

закономерности 

безусловно- 

рефлекторной и 

условно- 

рефлекторной 

деятельности. 

Особенности организации безусловного рефлекса 

(инстинкта). Структура безусловных реакций. Драйв 

рефлексы. Антидрайв рефлексы. 

Закономерности формирования условно-рефлекторной 

деятельности. Классификация условных рефлексов. 

Приспособительный и сигнальный характер условно- 

рефлекторной деятельности. Доминанта, ее свойства. 

Соотношение условного рефлекса и доминанты. 

Единство основных нервных процессов – возбуждения и 

торможения, их взаимодействие в виде иррадиации и 

концентрации. Свойства нервных процессов (сила, 

уравновешенность и подвижность), лежащие в основе 

формирования положительных и отрицательных условных 

рефлексов. Феномен торможения: внешнее (безусловное) 

– гаснущий тормоз; запредельное торможение; внутреннее 

(условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы   замыкания   условнорефлекторных   связей. 



  Внутрокорковые механизмы. Динамическая констелляция 
центров. 

12 Физиология Нейронные механизмы переработки информации в 
 сенсорных систем. сенсорных системах. Сенсорная функция мозга. 
  Сенсорные системы – связующее звено живых организмов 
  со средой обитания. Общие принципы строения сенсорных 
  систем: конвергенция, дивергенция, обратные связи, 
  двусторонней симметрии, кортикализации. Роль 
  сенсорных систем как преобразователей физической 
  энергии стимула в нейрофизиологические процессы 
  нервных структур. Обнаружение и кодирование сигналов: 
  многоуровневая организация (релейность) передачи 
  информации. Топическая организация сенсорных потоков 
  при многоканальной передаче на высшие уровни мозга 
  информации. 
  Строение и функции зрительной сенсорной системы, 
  слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 
  систем. Распознавание, декодирование информационных 
  потоков. Избирательный, активный характер восприятия. 
  Внимание как механизм фильтрации информации, 
  формирование доминантного очага. 
  Структура и функция анализатора. Классификация 
  сенсорных систем. Многоуровневость анализаторных 
  систем. Понятие уровня, понятие нейронного слоя и 
  проводящей части анализатора. Прямые афферентные 
  пути и ассоциативные системы. Ретикулярная формация. 
  Параллельные нейронные каналы, их множественность. 
  Иерархический принцип построения анализаторов. 
  Межсенсорное взаимодействие. Роль сенсорных притоков 
  в формировании функций мозга. Рецепторы. Рецепторный 
  потенциал. Адаптация. Рецептивное поле нейронов. 
  Латеральное торможение. Роль возвратного торможения и 
  афферентного коллатерального торможения в переработке 
  сенсорных сигналов. Кодирование сигналов. Ограничение 
  избыточности информации. Восходящие пути 
  анализатора. Корковый конец анализатора. Слои коры. 
  Колончатая организация коры. Проекционные области 
  коры. Вызванный потенциал у мозга. Нисходящие влияния 
  анализаторов. Двигательные компоненты анализаторов. 
  Зрительный анализатор. Фоторецепторы: палочки и 
  колбочки. Зрительные пигменты. Квантовые механизмы 
  фоторецепции. Ранний и поздний рецепторный потенциал. 
  Строение сетчатки. Свойство биполярных, 
  горизонтальных, амакриновых и ганглиозных   клеток. 
  Электроретинограмма и ее анализ. Фотопическое и 
  скотопическое зрение. Световая и темновая адаптация. 
  Оптическая система глаза. Нормальная и аномальная 
  рефракция. Острота зрения. Зрачковый рефлекс. 
  Аккомодация. Глазодвигательный аппарат глаза. Саккады. 
  Следящие движения. Компенсаторные движения. 
  Фиксация. Оптокинетический нистагм. Вестибулярный 
  нистагм. Электрокулография. Нейронные механизмы 



  движений глаз. Организация рецептивных полей 

ганглиозных клеток сетчатки. Концентрические 

рецептивные поля ганглиозных клеток сетчатки. 

Ганглиозные клетки, реагирующие на изменение стимула. 

Рецептивные поля наружного коленчатого тела. Простые, 

сложные и гиперсложные рецептивные поля нейрона 

зрительной коры. Ретинотопическая проекция. Слоистое 

строение зрительной коры. Организация нейронов 

зрительной коры в колонки и гиперколонки. Восприятие 

формы. Нейроны, избирательные к ориентации элементов 

изображения. Восприятие движения. Детекторы, 

селективные к скорости и направлению движения. 

Стереоскопическое зрение. Проекция двух сетчаток на 

наружные коленчатые тела и зрительную кору мозга. 

Корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки. 

Нейроны, селективные в отношении степени 

диспарантности. Восприятие удаленности. Нейронные 

механизмы константности Неприятия пространства. 

Цветовое зрение. Трехкомпанентная теория цветового 

зрения. Цветоприемники сетчатки. Оппонентные нейроны. 

Рецептивные поля цветоизбирательных нейронов. 

Детекторы цвета. Правила сложения цветов. Сферическая 

модель цветоразличения. Нарушения цветового зрения. 

Слуховой анализатор. Строение наружного, среднего и 

внутреннего уха. Кортиев орган. Волосковые клетки. 

Механизм возбуждения волосковых клеток. 

Микрофонный эффект улитки. Нейроны спинального 

ганглия. Частотно-пороговые волокна слухового нерва. 

Характеристическая частота. Функция латерального 

торможения. Координирование частоты и интенсивности 

звуковых сигналов. Тонотопическая проекция. 

Восходящие и нисходящие пути. Нейроны кохлеарных 

ядер. Нейроны внутреннего коленчатого тела. Нейроны 

слуховой коры. Нейроны, селективные в отношении 

звуковых комплексов. Нейроны слуховой коры, 

избирательные в отношении скорости и направления 

модуляции по частоте и амплитуде. Нейронные 

механизмы фонематического слуха. Биноуральный слух. 

Биноуральная разность фаз и интенсивностей как факторы 

локализации звука. Биноуральные нейроны верхней 

оливы. Детекторы направления звука в заднем двухолмии. 

Детекторы движения источника звука в пространстве. 

Вестибулярный анализатор. Строение и функции 

вестибулярного анализатора. Отолитовый аппарат. 

Саккулюс и утрикулюс. Нейронные механизмы 

кодирования направления вектора силы тяжести. 

Полукружные каналы. Рецепторы полукружных каналов. 

Нейроны мозжечка. Нейронные механизмы кодирования 

ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных 

движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы. 

Соматовисцеральная система. Рецепторные образования 

кожи.   Тельца   Паччини,   Мейснера,   диски   Меркеля, 



  свободные нервные окончания. Мышечное веретено. 

Рецептор растяжения рака как модель механорецелтора. 

Сухожильные рецепторы. 

Температурная чувствительность. Холодовые и тепловые 

рецепторы. Адаптация. Психофизические особенности 

восприятия температуры. Ноцицепция. Характеристика 

болевой чувствительности и факторы ее определяющие. 

Механизм работы ноцицепторов. Отраженные и 

проецируемые боли. Эндогенное и экзогенное подавление 

боли. Центральные проекции тактильной, температурной, 

проприоцептивной, болевой чувствительности. Структура 

соматосенсорного анализатора. Нейронная организация 

спинного мозга. Соматотопическая проекция. 

Таламические нейроны соматосенсорной системы. 

Колончатая организация соматосенсорной коры. 

Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. 

Барорецепторы. Глюкорецепторы. Кора внутренние 

органы. 

Хеморецепция. Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. 

Вкусовые волокна барабанной струны и языкоглоточного 

нерва. Нейроны ядра одиночного пучка. Функции 

нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов 

гипоталамуса на вкусовые стимулы. Функция коры. 

Нейронные механизмы голода. 

Обонятельный анализатор. Обонятельный эпителий. 

Электроольфактограмма. Обонятельные рецепторы. 

Обонятельные луковицы. Митральные клетки, 

кисточковые клетки. Обонятельный тракт. Первичная 

обонятельная кора. Нейронные механизмы кодирования 

запахов, реакции нейронов гипоталамуса. Участие 

нейронов обонятельной системы в рефлекторном 

поведении. 

13 Факторы, 
формирующие 

поведение. 

Механизмы ассоциативного обучения, памяти и 

индивидуальных различий, потребностей, мотивации и 

эмоций. Генотип и поведение. Генетическая детерминация 

анатомии и нейрохимии мозга, свойств нервных процессов 

и обучения. 

Мотивация. Физиологические потребности. Мотивация 

как актуализированная потребность при организации 

поведенческого акта. Виды мотиваций и их роль в 

организации поведения. Нейрофизиологические 

механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль эмоций 

как фактора, определяющего направленность поведения. 

Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других 

функциональных состояний. Теории эмоций. 

Исторический аспект. Понятия об эмоциональных 

состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова 

(потребностно- информационная гипотеза). Роль 

лимбической системы в возникновении и осуществлении 



  эмоций. Понятие эмоционального стресса как системной 

реакции организма. Стадии развития стресса. 

Экспериментальные неврозы и их физиологические 

механизмы. Трапия. 

Пространство и время как факторы организации 

поведения. Пространство. Теории рефлекторного 

отражения пространства. Теории пространственной 

ориентации по И.С Бериташвили, интегрального образа 

А.А. Ухтомского, когнитивных карт (динамический образ 

окружающего пространства). Время. Адаптивное значение 

суточных (циркадных) ритмов. Понятие о цикле «сон – 

бодрствование». Эволюция сна живых организмов. 

Структура сна. Теории сна. Сезонные ритмы поведения. 

Автоматизированное, стереотипное поведение или 

«чувство времени». 

Память. Виды и формы памяти. Пространственно- 

временная организация памяти. Механизмы 

кратковременной памяти. Нейрофизиологические 

механизмы долгосрочной памяти. Понятие энграммы 

памяти. Информационные макромолекулы. 

Нейромедиаторные системы памяти. 

Движение. Механизмы управления движением. 

Структурная основа функциональной организации 

двигательных систем. Произвольное и непроизвольное 

движение. 

14 Интегративная 
деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Доминанта и условный рефлекс как основные принципы 

интегративной деятельности мозга. Модулирующая 

система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло 

– стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) 

уровень интеграции. Понятие функциональных систем. 

Внимание – преднастройка, ориентировочный рефлекс. 

Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании поведения. 

Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная 

организация поведенческого акта. 

15 Физиологические 

особенности высшей 

нервной 

деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми психическими 

процессами. Структуры мозга, обеспечивающие сознание. 

Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая деятельность. 

Критерии полушарного доминирования. 

Психическая деятельность во время сна. Особенности сна 

человека. Физиологическое значение особых фаз сна и их 

роль   в   возникновении   сновидений.   Функциональные 

состояния в структуре поведения. Нейроанатомия 

функциональных состояний. Физиологические 



  индикаторы функциональных состояний 

(электрофизиологические, вегетативные и мышечные). 

Гетерогенность модулирующей системы мозга. Стресс. 

Сонное торможение. Парциальный сон. Гипнотические 

фазы: уравнительная, парадоксальная, наркотическая и 

тормозная, теории сна. Данные о «центрах» сна и 

бодрствования. Электрическая активность мозга в цикле 

«сон-бодрствование». Медленный сон. Быстрый или 

парадоксальный сон. Нейрофизиологические механизмы 

фаз медленного, парадоксального сна и бодрствования. 

Активирующая и инактивирующая системы мозга. 

Нейронные механизмы альфа-ритма и тета-ритма. 

Гипотезы о физиологическом значении парадоксального 

сна. Сновидения. Патологические формы сна. Условно- 

рефлекторная деятельность во время сна. Гипноз и его 

механизмы. 

16 Первая и вторая 

сигнальные системы. 

Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические 

механизмы речи. Речь и функциональная асимметрия 

головного мозга. 

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. 

Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. 

Акустическая, кинестетическая и зрительная формы 

словесного раздражителя. Видимая речь. Функция 

называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения. Внутренняя речь и электромиографическое 

исследование. Рецептивное поле речевой реакции. 

Селективная, избирательная иррадиация нервных 

процессов между двумя сигнальными системами. Развитие 

речи у ребенка. Речевые функции полушарий. 

Семантический вызванный потенциал. Нейронные 

механизм восприятия и генерации речи. 
 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Организм человека – открытая биологическая система. 

Тема 2. Общие сведения об анатомии нервной системы. 

Тема 3. Нейрон и нейроглия. 

Тема 4. Филогенез нервной системы. 

Тема 5. Анатомия спинного мозга. 

Тема 6. Строение головного мозга. 

Тема 7. Вегетативная нервная система. 

Тема 8. Онтогенез нервной системы. 

Тема 9. Методология изучения высшей нервной деятельности. 

Тема 10. Поведение. Классификация форм поведения. 



Тема 11. Основные закономерности безусловно-рефлекторной и условно- 

рефлекторной деятельности. 

Тема 12. Физиология сенсорных систем. 

Тема 13. Факторы, формирующие поведение. 

Тема 14. Интегративная деятельность мозга. Функциональная организация. 

Тема 15. Физиологические особенности высшей нервной деятельности человека. 

Тема 16. Первая и вторая сигнальные системы. Речь. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Эволюция строения нервной системы. Эмбриогенез нервной системы 

человека. Этапы развития нервной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция строения нервной системы в ряду животных. 

2. Основные типы строения нервной системы беспозвоночных: диффузная, 

диффузно-узловая, узловая. 

3. Централизация и цефализация нервной системы в ходе эволюции. 

4. Развитие трубчатой нервной системы. 

Тема 2. Методология, методы и методики в изучении физиологии высшей нервной 

деятельности и анатомии ЦНС. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные методы исследования нервной ткани: фиксация, замораживание - 

высушивание, окраска и импрегнация. 

2. Метод условных рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 

электроэнцефалография, регистрация активности нейронов, электрическое раздражение 

мозга, экстирпация и функциональное включение участков мозга, исследования в 

онтогенезе и филогенезе, клинический метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

3. Методы измерения порогов. Рабочая характеристика приемника. Ранжирование 

раздражителей. Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация активности нейронов. 

4. Принципы переработка информации в нервной системе. Кодирование стимула 

номером канала. Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные нейроны. 

Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

Тема 3. Нейрон, его структурные компоненты. Синапсы. Глиальные клетки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нейрон – основная структурно-функциональная единица нервной системы. 

Специфические свойства нейрона. 

2. Наличие синаптических контактов в связи с передачей нервных импульсов 

нейронами. Строение синапса. 

3. Морфологические типы нейронов. Классификация по количеству отростков, по 

признаку функциональной специализации, по положению в сети нейронов относительно 

места действия, по скорости проведения импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. 

4. Нейроглия. Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, микроглия и их 

функции. 

Тема 4. Общее строение спинного мозга. Серое вещество спинного мозга. Белое 

вещество и проводящие пути спинного мозга. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, метамерность строения, 

расположение белого и серого вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

2. Моторные и чувствительные корешки. Шейное и поясничное утолщения. 

Терминальная нить. Центральный канал, спинно-мозговая жидкость. 



3. Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого вещества, передние и задние 

рога. Белое вещество – система пучков ассоциативных волокон, восходящих и нисходящих 

волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая. 

4. Восходящие пути спинного мозга: тонкий и клиновидный пучок, спинно- 

таламический путь, спинно-мозжечковые пути. 

5. Нисходящие пути: пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-спинальный, 

ретикуло-спинальный. 

Тема 5. Основные отделы головного мозга. Строение белого вещества головного 

мозга. Серое вещество головного мозга. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика головного мозга человека. Его прогрессивное развитие в 

ряду позвоночных животных. Эволюция головного мозга. 

2. Основные отделы головного мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, 

варолиев мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный и конечный мозг. 

3. Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. Серое и белое вещество 

моста. Трапециевидное тело, базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в связи 

полушарий мозжечка и координации движения мышц на обеих сторонах тела. Участие 

моста в формировании дна IV желудочка. 

4. Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, ножек мозжечка. Серое 

вещество мозжечка. Кора – особенности строения, трехслойность (молекулярный слой, 

ганглиозный и гранулярный). 

5. Парные подкорковые ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, мшистых и адренэргических. Роль 

мозжечка в системной деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в приспособлении двигательных 

реакций организма к условиям внешней среды. 

Тема 6. Продолговатый мозг. Серое вещество продолговатого мозга. Белое вещество 

и проводящие пути продолговатого мозга. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции  

состояния коры головного мозга. Средний мозг. Промежуточный мозг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. Борозды и щели на 

поверхности мозга. Пирамиды и оливы, верхние и нижние оливные ядра. Роль 

продолговатого мозга в локализации жизненно важных центров кровообращения и 

дыхания. 

2. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния коры головного мозга. 

3. Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные отделы: ножки мозга, 

крыша, четверохолмие, водопровод мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное вещество, его роль в координации 

акта еды и поддержания пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его роль в 

регуляции позы и движения. Проводящие пути, проходящие через средний мозг. Роль 

среднего мозга в формировании эмоционально-мотивационной активности. 

4. Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и внешний вид. Основные 

составляющие: таламическая область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус,  

эпифиз и гипофиз. 

5. Строение и функции таламической области. Ядерные комплексы таламуса. 

Вентральное, переднее, латеральное ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов. 

6. Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и их место в системе 

обонятельного анализатора. Связь сосцевидных тел и передних ядер таламуса с 

лимбической системой и их роль в организации поведенческих реакций. Серый бугор – 

центр автономной нервной системы, обеспечивающий динамическое постоянство 

внутренней среды организма и адаптацию к условиям внешней среды. 



7. Эпифиз мозга. Гипофиз, передняя и задняя доли. Гипоталамо-гипофизарная 

система. 

Тема 7. Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. Базальные 

ганглии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее строение. Основные 

структуры переднего мозга: большие полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

2. Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. Новая, старая, древняя и 

межуточная кора, их доля и топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека. 

3. Основные типы нейронов коры больших полушарий, разнообразие их видов. 

Общий принцип строения новой коры. Строение, особенности цито- и миелоархитектоники 

и функциональное значение разных слоев коры. 

4. Проекционные, ассоциативные и комиссуральные проводящие пути конечного 

мозга. 

5. Основные борозды, извилины и доли коры больших полушарий. Ассиметрия 

полушарий. Функциональная специфичность в структуре и деятельности правого и левого 

полушарий. 

6. Система мозговых желудочков: левый и правый боковые желудочки, центральный 

и ромбовидный. 

Тема 8. Отделы вегетативной нервной системы, особенности их строения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общий план строения вегетативной (автономной) нервной системы. Отличие 

автономной нервной системы от соматической. 

2. Отделы вегетативной нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая 

нервная система, особенности строения, функции. 

3. Черепные нервы и их функции. 

4. Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов: 

шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое. 

Тема 9. Понятие об условном рефлексе. Основные свойства, виды, механизм 

образования. Учение И.П. Павлова о торможении. Виды торможения, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной 

деятельности мозга. 

2. Модулирующая система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло – 

стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) уровень интеграции. 

3. Понятие функциональных систем. Внимание – преднастройка, ориентировочный 

рефлекс. Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы внимания. 

4. Ассоциативные системы и их участие в организации движений, в 

программировании поведения. Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная организация поведенческого акта. 

5. Торможение: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 

функциональная роль этих видов торможения. 

6. Ионная природа тормозного постсинаптического потенциала. Взаимодействие 

нейронов в нервных центрах. Дивергенция и конвергенция нервных импульсов. 

7. Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения. 

8. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические рефлексы. 

Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса 

Тема 10. Поведение как метод и объект исследования. Классификация форм 

поведения. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Поведение как форма эволюции. Классификация инстинктивных (врожденных) 

форм на основе биологических потребностей: витальных, социальных, идеальных. 

2. Формы индивидуального (приобретенного) обучения. Неассоциативное, стимул- 

зависимое (суммационная реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое (классический условный рефлекс, 

инструментальный условный рефлекс). 

3. Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, образное поведение (И.С. 

Беритов). Элементарная рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в учении 

Л.В. Крушинского. Вероятностное прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

Тема 11. Эмоции. Эмоциональные состояния, эмоциональные реакции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. 

2. Роль эмоций как фактора, определяющего направленность поведения. Связь 

эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект. 

3. Понятия об эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова (потребностно- информационная 

гипотеза). 

5. Роль лимбической системы в возникновении и осуществлении эмоций. Понятие 

эмоционального стресса как системной реакции организма. 

Тема 12. Потребность как основа возникновения высшей нервной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация. Физиологические потребности. 

2. Мотивация как актуализированная потребность при организации поведенческого 

акта.  

3. Виды мотиваций и их роль в организации поведения. 

4. Нейрофизиологические механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 
 

Тема 13. Сигнальные системы действительности живых организмов. Сенсорная 

функция. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первая и вторая сигнальные системы. 

2. Речь. Функции и виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга. 

3. Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. Акустическая, 

кинестетическая и зрительная формы словесного раздражителя. 

4. Видимая речь. Функция называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения. 

5. Внутренняя речь и электромиографическое исследование. Рецептивное поле 

речевой реакции. Селективная, избирательная иррадиация нервных процессов между двумя 

сигнальными системами. 

6. Развитие речи у ребенка. Речевые функции полушарий. Семантический 

вызванный потенциал. Нейронные механизм восприятия и генерации речи. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар). 



Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема 1. Организм 

человека – открытая 

биологическая система. 

Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система 

клеток, сходных по происхождению, строению и 

функциям. Основные группы тканей человеческого 

организма: эпителиальная, соединительная, мышечная, 
нервная. 

2 Тема 2. Общие сведения 

об анатомии нервной 

системы. 

Основные этапы развития науки об анатомии нервной 

системы. Представления о нейронной организации 

строения нервной системы. Современные методы 

исследования нервной ткани: фиксация, замораживание 

- высушивание, окраска и импрегнация. 

3 Тема 3. Нейрон и 

нейроглия. 

Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Тема 4. Филогенез 
нервной системы. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 
эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Тема 5. Анатомия 

спинного мозга. 

Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая. 

Восходящие пути спинного мозга: тонкий и 

клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло- 

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Тема 6. Строение 

головного мозга. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории 

больших полушарий мозга человека. Основные типы 

нейронов коры больших полушарий, разнообразие их 

видов. Общий принцип строения новой коры. Строение, 

особенности цито- и миелоархитектоники и 

функциональное значение разных слоев коры. 

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга. 

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий. 

Система мозговых желудочков: левый и правый 

боковые желудочки, центральный и ромбовидный. 



7 Тема 7. Вегетативная 

нервная система. 

Черепные нервы и их функции. 
Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, 

поясничное, крестцовое и копчиковое. 

8 Тема 8. Онтогенез 

нервной системы. 

Основные производные дорсальной области 

(крыловидная пластинка) нервной трубки – 

чувствительные и ассоциативные элементы нервной 

системы, вентральной (базальная пластинка) области – 

моторные. Формирование 3 и 5 первичных мозговых 

пузырей. Рост и дифференцировка различных отделов 

головного и спинного мозга в ходе эмбрионального 

развития. Формирование оболочек мозга и желудочков 

головного мозга. Гистогенез. Образование нейронов и 

клеток нейроглии. 

9 Тема 9. Методология 

изучения высшей 

нервной деятельности. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего 

мира: восприятие, ощущение, представление и т.д. 

Отражение в биологических системах. Понятие о 

сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. 

Анохина о функциональных системах; А.Р. Лурия о 

трех основных функциональных блоках. 

Методология, методы и методики в изучении 

физиологии высшей нервной деятельности. 

10 Тема 10. Поведение. 

Классификация форм 

поведения. 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций 

в учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Тема 11. Основные 

закономерности 

безусловно- 

рефлекторной и 

условно-рефлекторной 

деятельности. 

Свойства нервных процессов (сила, уравновешенность 

и подвижность), лежащие в основе формирования 

положительных и отрицательных условных рефлексов. 

Феномен торможения: внешнее (безусловное) – 

гаснущий тормоз; запредельное торможение; 

внутреннее (условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 

Внутрокорковые механизмы. Динамическая 

констелляция центров. 

12 Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

Строение и функции зрительной сенсорной системы, 

слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 

систем. Распознавание, декодирование 

информационных потоков. Избирательный, активный 

характер восприятия. Внимание как механизм 

фильтрации информации, формирование доминантного 

очага. 



13 Тема 13. Факторы, 

формирующие 

поведение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль 

эмоций как фактора, определяющего направленность 

поведения. Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в 

ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект. Понятия об 

эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. 

Современная трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. 

Симонова ( потребностно- информационная гипотеза). 

Роль лимбической системы в возникновении и 

осуществлении эмоций. Понятие эмоционального 

стресса как системной реакции организма. Стадии 

развития стресса. Экспериментальные неврозы и их 

физиологические механизмы. Трапия. 

14 Тема 14. Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Понятие функциональных систем. Внимание – 

преднастройка, ориентировочный рефлекс. Виды 

внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании 

поведения. Интегративная работа мозга в процессе 

организации движений (Н.А. Бернштейн). 

Функциональная организация поведенческого акта. 

15 Тема 15. 

Физиологические 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми 

психическими процессами. Структуры мозга, 

обеспечивающие сознание. Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая 

деятельность. Критерии полушарного доминирования. 

16 Тема 16. Первая и 

вторая сигнальные 

системы. Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. 

Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга. 
 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам: 

1. Анатомия нервной системы беспозвоночных и позвоночных. 

2. Клеточная организация нервной системы - нейрон, специфичность его строения. 

3. Морфологические типы нейронов. 

4. Нейроглия: анатомическое строение и функции образующих ее клеток. 

5. Отделы спинного мозга – борозды, передние и задние корешки. 

6. Сегменты спинного мозга. Серое и белое вещество спинного мозга, оболочки. 

7. Восходящие пути спинного мозга. 

8. Нисходящие пути спинного мозга. 

9. Сплетения спинномозговых нервов. 

10. Задний мозг: варолиев мост и мозжечок. 

11. Продолговатый мозг. 

12. Промежуточный мозг: таламическая область. 

13. Гипоталамус промежуточного мозга. 



14. Эпифиз и гипофиз мозга. 

15. Средний мозг. 

16. Полушария большого мозга: верхнелатеральная поверхность, лимбическая 

система. 

17. Медиальная и нижняя поверхности полушария. 

18. Базальные подкорковые ядра и белое вещество конечного мозга. 

19. Оболочки мозга. 

20. Система мозговых желудочков. 

21. Черепномозговые нервы и их функции. 

22. Морфогенез и гистогенез нервной системы человека. 

23. Физиология нейрона. Механизм ПД. 

24. Виды синапсов. 

25.Фотохимия зрения. Оптическая система глаза. Цветовое зрение, теории и 

механизмы. Бинакулярное зрение. 

26. Слуховая сенсорная система. Структурно-функциональная характеристика. 

27.Строение и функции вестибулярного аппарата. 

28.Роль вкусового и обонятельного анализатора в организации поведения. 

30. Эмоции. 

31.Память. 

32.Сон. 

33. Речь, как универсальное средство коммуникаций. 

34.Взаимодействие 1 и 2 сигнальных систем у человека. 

35.Функциональная асимметрия мозга. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и  

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 



7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Организм человека – 

открытая биологическая 
система. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2. Общие сведения об 

анатомии нервной системы. 
УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Нейрон и нейроглия. УК-8.1 
УК.8.2 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 УК 8.3  

Тема 4. Филогенез нервной 

системы. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Анатомия спинного 

мозга. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Строение головного 

мозга. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Вегетативная нервная 

система. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Онтогенез нервной 

системы. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Методология изучения 

высшей нервной деятельности. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 10. Поведение. 

Классификация  форм 

поведения. 

УК-8.1 

УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 11.  Основные 

закономерности безусловно- 

рефлекторной и условно- 

рефлекторной деятельности. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 13. Факторы, 

формирующие поведение. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 14. Интегративная 
деятельность мозга. 

Функциональная организация. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 15. Физиологические 
особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

Тема 16. Первая и вторая 

сигнальные системы. Речь. 

УК-8.1 
УК.8.2 

УК 8.3 

Опрос, контрольная работа 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Пример теста по теме «Общие сведения об анатомии нервной системы» 



№ 
задания 

Текст вопроса Варианты ответов Правильн 
ые ответы 

 

 

1 У мультиполярного нейрона: 1 

1. один аксон и много дендритов; 

2. много аксонов и один дендрит; 

3. много аксонов и много 
дендритов; 

4. один аксон и один дендрит. 

 

 

2 Нейруляция — это: 3 

1. процесс деления нейронов; 

2. процесс гибели нейронов; 

3. процесс образования нервной 

трубки; 

4. процесс образования нервной 
ткани. 

 
3 Астроциты — это: 3 

1. разновидность глиальных клеток; 

2. разновидность нервных клеток; 

3. клетки с длинными отростками; 

4. клетки с короткими отростками. 

 

 
4 Белое вещество в нервной 1 

ткани образовано: 

 

 

 

 

 

 

5 К псевдоуниполярным 2 

нейронам относятся: 

1. нервными клетками; 

2. глиальными клетками; 

3. отростками клеток; 

4. телами клеток. 

 

1. мотонейроны; 

2. нейроны спинальных ганглиев; 

3. нейроны вегетативных ганглиев; 

4. нейроны без дендритов; 

 



6 Самое глубокое расположение 

имеет: 

 

 

 

 

 

 

7 Шейный отдел спинного мозга 
включает: 

 

 

 

 
8 Пучок Бурдаха находится: 

 

 

 

 

9 Отметьте восходящие пути 
спинного мозга: 

 

 

 

 

 

 

10 Передине корешки спинного 

мозга содержат аксоны: 

2 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 
2,3 

 

 

 

 

11 Серп большого мозга — это: 

 

 

 

 

 

 

12 Информация от рецепторов в 

ЦНС поступает по: 

1 

1. вырост твердой мозговой 
оболочки; 

2. дорсолатеральная поверхность 

больших полушарий; 

3. сосудистое сплетение, питающее 
головной мозг; 

4. полость, заполненная ликвором. 

1 

 

1. твердая оболочка; 

2. мягкая оболочка; 

3. паутинная оболочка. 

4. срединная оболочка 

 

 

1. 5 сегментов; 

2. 12 сегментов; 

3. сегментов; 

4 сегментов; 

 

 

в передних столбах спинного мозга; 

в задних столбах спинного мозга; 

в передних рогах спинного мозга; 

в задних рогах спинного мозга. 

 
 

пучок Голля; 

пучок Бурдаха; 

путь Флексига; 

путь Говерса. 

 

 

1. нейронов спинальных ганглиев; 

2. нейронов вегетативных ядер; 

3. мотонейронов; 

4. нейронов собственных ядер. 

 

 

1. афферентным путям; 

2. эфферентным путям; 

3. комиссуральным путям; 

4. ассоциативным путям. 

 



13 Продолговатый мозг 

содержит: 

 

 

 

 

 

 

14 Перекрест пирамидных путей 
формируется: 

 

 

 

 
15 Нижние оливы — это 

структура: 

 

 

 

 
16 От продолговатого мозга 

отходят: 

 

 

 

 

 

 

17 От заднего мозга отходят: 

 

 

 

 
 

18 Зубчатое ядро — это 
структура: 

 

 

 
 

19 Клетки Пуркинье находятся: 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2,4 

 

 

 

 

 

 

 
1,4 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 
 

 

 

1. ядра Голля; 

2. ядра шатра; 

3. красные ядра; 

4. ядра Бурдаха. 

 

 

1. на уровне промежуточного мозга; 

2. на уровне продолговатого мозга; 

3. на уровне заднего мозга; 

4. на уровне среднего мозга. 

 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. моста; 

4.мозжечка; 

 

 

1. слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. языкоглоточный нерв; 

 

 

1.слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. лицевой нерв; 

 
 

1. мозжечка; 

2. спинного мозга; 

3. продолговатого мозга; 

4. моста; 

 
 

1. во втором слое коры мозжечка; 

2. в ядрах шатра; 

3. в первом слое коры мозжечка; 

4. в красном ядре; 

 



20 Ретикулярная формация — 

это: 

 

 

 

 
21 Червь — это структура: 

 

 

 

 

 

 

 
22 Ромбовидная ямка — это 

полость: 

 

 

 

 

23 Сильвиев водопровод — это 

полость: 

 

 

 

 

 

 

24 Черная субстанция — это 

структура: 

 
1. сеть нейронов в стволе мозга; 

2. белое вещество ствола мозга; 

3. слой коры мозжечка; 

4. сплетения вегетативной нервной 

системы; 

 

1. спинного мозга; 

2. мозжечка; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 

 

 

 
 

1. продолговатого мозга; 

2. заднего мозга; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 
 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. среднего мозга; 

4. переднего мозга. 

 

 

 
1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. среднего мозга; 

4. переднего мозга. 

1 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 
1,2 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

25 Четверохолмие — это 
структура: 

 

 

 

 
26 Промежуточный мозг 

возникает из: 

 

3 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. среднего мозга; 

4. переднего мозга. 

 
1  

переднего мозгового пузыря; 

среднего мозгового пузыря; 

заднего мозгового пузыря; 

Латерального мозгового пузыря. 

 



27 Полостью промежуточного 

мозга является: 
 

1-й желудочек; 

2-й желудочек; 

3-й желудочек; 

4-й желудочек. 

3 

28 Структурами промежуточного 

мозга являют: 
 

1. сосцевидные тела; 

2. гиппокамп; 

3. четверохолмие; 

4. мозолистое тело. 

1,2 

29 Латинское название 

надбугорной области: 
 

1. ерithalamus; 

2. thalamus; 

3. methatalamus; 

4. hypothalamus. 

1 

30 Гипофиз является структурой:  
1. субталамуса; 

2. метаталамуса; 

3. эпиталамуса; 

4. гипоталамуса. 

4 

 
 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: Раздел «Анатомия ЦНС» 

 

1. Нейрон как морфо-функциональная единица нервной системы. 

2. Борозды и извилины больших полушарий головного мозга. 

3.Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Системный принцип построения ЦНС. 

4.Проводящие пути больших полушарий головного мозга. Межполушарная асимметрия. 

5.Развитие ЦНС (филогенез). Формирование ЦНС в процессе эволюции. 

6. Понятие о корковой локализации функций. Зональная структура коры, корковые 

проекции. 

7. Онтогенез ЦНС. Эктодерма, нейробласты, спонгиобласты. 

8. Морфология вегетативной нервной системы. Симпатическая часть вегетативной нервной 

системы. 

9. Онтогенез ЦНС. Развитие различных отделов головного мозга. 

10. Морфология вегетативной нервной системы. Парасимпатическая и метасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы. 

11. Строение спинного мозга. Представление о центрах и проводящих путях спинного 

мозга. 

12. Роль вегетативной нервной системы в регуляции физиологических процессов. 

Адаптационно-трофическая функция вегетативной нервной системы. 

13. Серое вещество спинного мозга, топография центров спинного мозга. 

14. Оболочки и желудочки мозга. Межоболочечные пространства. Спинномозговая 

жидкость. 

15. Белое вещество спинного мозга, топография проводящих путей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



16. Кровоснабжение спинного и головного мозга. Артериальная система головного мозга и 

ее морфофункциональные особенности. 

17. Продолговатый мозг, его строение и функции. 

18. Особенности кровоснабжения коры головного мозга и отдельных нейронов. 

19.Мост, его строение и функциональное значение. 

20. Система венозного оттока ЦНС. Венозные синусы твердой мозговой оболочки. Гемато- 

энцефалический барьер. 

21. Ядра черепно-мозговых нервов, ретикулярная формация. 

22. Понятие об анализаторах. Рецепторы, проводящие пути и корковые ядра анализаторов. 

23.Мозжечок, структура червя и полушарий мозжечка, цито- и миелоархитектоника. 

24.Кожный анализатор. Система проводящих путей кожного анализатора. 

25. Средний мозг, его центры, проводящие пути. 

26.Обонятельный и вкусовой анализаторы. Центры обонятельного и вкусового 

анализаторов. 

27.Промежуточный мозг, зрительные бугры и смежные области. 

28.Зрительный анализатор. Общее строение зрительного анализатора и особенности его 

проводящих путей. 

29. Гипоталамус, его строение и функции. 

30. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения. 

31. Гипоталамус, его строение и функции. 

32. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения. 

33.Гипофиз, строение и функции нейро- и аденогипофиза. Гормональная деятельность 

гипоталамо – гипофизарной системы. 

34.Вспомогательные аппараты глаза. Научные основы гигиены зрения. 

35. Стриопаллидарная система, ее строение и функции. Понятие об архео- , палео- и 

неостриатуме. 

36. Слуховой анализатор. Общее строение слухового анализатора. Наружное ухо, среднее 

ухо и особенности их строения. 

37. Обонятельный мозг, лимбические структуры. 

38.Внутреннее ухо, улитка. Строение и функции кортиева органа, проводящие пути 

слухового анализатора. 

39. Гиппокамп, его строение и функции. Архео -, палео- и неокортекс. 

40. Вестибулярный и моторный анализаторы, их проводящие системы. 

Проприоцепция. Мышечные веретена и особенности их иннервации. 

41.Большие полушария головного мозга человека. Цито- и миелоархитектоника коры 

больших полушарий. 

42.Проводящие пути моторного анализатора. Пирамидная и экстрапирамидная 

эфферентные системы. 

 

Раздел «физиология ВНД и сенсорных систем» 

 

1. Предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности. Определение ВНД. 

2. Методы исследования ВНД. 

3. История развития взглядов на высшую нервную деятельность. Предпосылки 

возникновения учения И. П. Павлова о ВНД. Рефлекторная теория И. М. Сеченова 

4. Врожденная деятельность организма. Безусловные рефлексы и их классификация. 

5. Инстинкты и инстинктивное поведение. 

6. Условные рефлексы, признаки, классификация. 

7. Стадии и механизм формирования условных рефлексов, условия формирования. 

8. Анализ и синтез в коре больших полушарий. Динамический стереотип, его структурно- 

функциональная организация, общие закономерности и условия формирования. Значение 

динамических стереотипов в формировании определенной системы поведения. 



9. Торможение условных рефлексов: внешнее торможение, его виды, механизмы и значение 

для адаптации организма к окружающей среде. 

10. Торможение условных рефлексов: внутреннее торможение, его виды, механизмы и 

значение для адаптации организма к окружающей среде. 

11. Память. Виды памяти. 

12. Этапы формирования энграмм памяти. Консолидация памяти. 

13. Механизмы кратковременной памяти. 

14. Механизмы долговременной памяти. 

15. Структуры мозга, связанные с памятью. 

16. Потребность как основная и движущая сила поведения человека. Классификация 

потребностей. 

17. Мотивация. Биологическая мотивация. Общие свойства различных видов мотиваций. 

Мотивация как доминанта. 

18. Нейроанатомия и нейрохимия мотиваций. 

19. Теория функциональных систем и мотивация. Теория редукции драйва. 

Индивидуальные различия в уровне активации. 

20. Эмоции. Определение и классификации эмоций. Функции эмоций 

21. Нейроанатомия эмоций. 

22. Нейрохимия эмоций. 

23. Методы изучения и диагностики эмоций 

24. Индивидуальные особенности ВНД. Темперамент и типы высшей нервной 

деятельности. 

25. Индивидуальные особенности ВНДКонцепция о системе четырех мозговых структур 

26. Экстравертивность и интровертивность. Типология   на основе   потребности в 

социальных контактах. 

27. Нарушения ВНД. Неврозы. 

28. Стресс, его физиологическое значение. Виды стресса. 

29. Типологизация в зависимости от реакции на стресс. 

30. Особенности ВНД человека. Слово как сигнал сигналов. Первая и вторая сигнальные 

системы, их взаимодействие. Речь и её функции. 

31. Акустические характеристики речи. Стадии образования речи. 

32. Развитие речи у ребёнка. 

33. Мозговые структуры, отвечающие за образование и восприятие речи 

34. Сон. Фазы и стадии сна. Электрофизиологические параметры. Засыпание. 

35. Теории сна. 

36. Структуры, участвующие в организации сна и бодрствования. Нейрохимия сна и 

бодрствования. 

37. Сенсорные системы, их значение и классификация. Взаимодействие сенсорных систем 

.Структурно-функциональная организация сенсорных систем. 

38. Кодирование информации в сенсорных системах. 

39. Рецепторы и их классификация. Закономерности деятельности рецепторных 

образований.Свойства сенсорных систем и их значение для адаптации организма к 

окружающей среде. 

40. Зрительная сенсорная система, её морфо-функциональная организация. 

Функциональные аппараты глаза. 

41. Строение и функции органа зрения. Оптическая система глаза. Аккомодация. 

Рефракция, её нарушения. 

42. Восприятие пространства: острота зрения, поле зрения, бинокулярное зрение. 

43. Цветное зрение .Световосприятие. Световая и темновая адаптация. 

44. Слуховая сенсорная система, её морфо-функциональная организация. 

45. Строение и функции наружного и среднего уха. 

46. Звукопроведение. Бинауральный слух. 



47. Внутреннее ухо. Строение улитки. Микроструктура Кортиева органа. 

48. Механизмы звуковосприятия. Электрические явления в улитке 

49. Вестибулярный анализатор, его строение и функциональное значение. Роль 

вестибулярной системы в регуляции и контроле моторных реакций. 

50. Вкусовой анализатор, его строение и функции. Чувствительность рецепторов к разным 

видам вкусовых раздражений. Механизм восприятия вкусовых раздражений. 

51. Обонятельный анализатор, его строение и функции. Современные теории восприятия 

запахов. Адаптация и чувствительность обонятельной сенсорной системы. 

52. Ноцицептивная чувствительность, её физиологическая роль. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержатель 

ное 

описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенный Творческая Включает отлично зачтено 86-100 
 деятельност нижестоящий уровень.    

 ь Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессиона самостоятельно   

 льной найденных   

 деятельност теоретических   

 и, нежели по источников и   

 образцу с иллюстрировать ими   

 большей теоретические   

 степени положения или   

 самостоятел обосновывать практику   

 ьности и применения   

 инициативы    

Удовлетворит Репродуктив Изложение в пределах удовлетвор  55-70 

ельный ная задач курса ительно  

(достаточный) деятельност теоретически и   

 ь практически   



  контролируемого 
материала 

   

Недостаточны 
й 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Калмин, О. В. Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие / О.В. Калмин, 

О.А. Калмина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 113 с. - [Электронный ресурс]. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1033353 

2. Бушов, Ю. В. Нейрофизиология : учебное пособие / Ю. В. Бушов, М. В. Светлик. - 

Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. - 124 с. 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864862. 

3. Бизюк, А. П. Нейропсихология : учебное пособие / А.П. Бизюк. — Москва: ИНФРА- 

М, 2022. — 539 с. — [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС 

«Znanium» (1). URL: https://znanium.com/catalog/product/1842306. 

 

Дополнительная литература 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / A.M. Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. - [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028834 (дата обращения: 04.04.2022). 

2. Кривощеков, С. Г. Психофизиология : учебное пособие / С.Г. Кривощёков, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/


 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи 

с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, 

формирование навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных 

условиях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Код и содержание 

компетенции 
Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8- Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 
Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные    условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы   преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой  медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи 

и базовых медицинских 

знаний. 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения   опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской  помощи; 

базовыми  медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

Знать: 
-поражающие факторы стихийных 

бедствий, крупных 

производственных аварий и 

катастроф с выходом в атмосферу 

радиоактивных веществ (РВ) и 

аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ), современных 

средств поражения; 

-анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и 

опасных производственных 

факторов; 

- правовые, нормативно-технические 

и организационные основы 

«Безопасности жизнедеятельности». 

- методы прогнозирования и оценки 

ЧС; 

- сигналы оповещения ГО и порядок 

действий населения по сигналам; 

Уметь: 

- проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным 

требованиям; 

-эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; 

- планировать мероприятия по 

защите производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий  чрезвычайных 

ситуаций. 
Владеть: 



 чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

-методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-методами прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращения их негативных 

последствий; 

-методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технических средств и 

технологических процессов. 

-некоторыми методами повышения 

стрессоустойчивости. Способами 

управления эмоциями в 

экстремальных ситуациях. 
 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

модуля «Общекультурный» обязательной части блока дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно- 

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 



требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

 
№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение. 
Основные понятия, 

термины и 

определения. 

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место 

и роль в подготовке специалиста. Основные понятия. 

Понятие опасности. Структура и состав опасности. Процесс 

идентификации опасности. Различные классификации 

опасностей. Аксиома о потенциальной опасности 

деятельности человека. Принципы достижения 

безопасности. Методы анализа опасности. Количественная 

характеристика опасности. Риск. Степень риска. Основные 

виды риска. Индивидуальный риск. Коллективный риск. 

Технический риск. Экологический риск. Социальный риск. 

Кривая Фармера. Экономический риск. Потенциальный 

территориальный риск. Профессиональный риск. Оценка 

травматизма и профзаболеваний на производстве. Оценка 

экономических потерь предприятия. Показатель 

сокращения продолжительности жизни, методика 

определения. Концепция приемлемого риска и оценка 

безопасности профессиональной деятельности в РФ. 

Мотивированный и немотивированный риск. Методы 

определения риска. Управление риском. Анализ риска. 

Качественные методы анализа опасностей и риска. 

Проверочный лист. Предварительный анализ опасностей. 

Анализ видов и последствий отказов. Анализ опасности и 

работоспособности. Анализ ошибок персонала. Причинно- 

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» или «дерева 

причин». Анализ «дерева событий» или «дерева 

последствий». 

2 Безопасность 
жизнедеятельности 

и природная среда. 

Экологические 

опасности. 

Классификация. 

Источники 

загрязнения среды 

обитания. 

Экологическая безопасность. Критерии оценки качества 

окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. 

Основные принципы нормирования ОС. Государственные 

природоохранные органы РФ. Общественные 

природоохранные организации. Структура и краткая 

характеристика. Законодательство по охране природной 

среды РФ. Структура и основные документы. Система 

государственных стандартов «Охрана природы». Структура 

и описание. Экологическое законодательство и 

нормативные документы в области охраны окружающего 

воздуха. Основная характеристика загрязнителей 

атмосферного воздуха. Токсическая доза. Виды дозы. Виды 

ПДК для воздуха. Эффект суммации ПДК. ПДЭН. ВДК 

(ОБУВ). Определение и краткая характеристика понятий. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха: 

классификация с ссылкой на ГОСТ; ПДКсс и ПДКмр. 

Оценка выбросов ЗВ по ЮНЕП. Критерии оценки состояния 

загрязнения атмосферы. КИЗА. Оценка рассеивающей 

способности атмосферы. Экологический мониторинг. Цель, 



  ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры. 

Экологическая экспертиза. Законодательная и нормативная 

база. Принципы экологической экспертизы. Методы 

экологической экспертизы. Федеральные и региональные 

уровни. Общественная экологическая экспертиза. 

Ресурсные критерии оценки состояния поверхностных вод. 

Экологическое законодательство и нормативные документы 

в области водопользования, водосбережения и 

безопастности водных объектов. Нормирование качества 

воды. Классификация водоемов и ПДК. Методы 

комплексной оценки загрязненности поверхностных вод. 

Классы качества вод в зависимости от ИЗВ и индекса 

сапробности S. Гидрохимический метод комплексной 

оценки загрязнения вод: Кi Нi, Вi, Zс.. Теория 

«биогео¬химических провинций». Эндеми¬ческие 

заболевания. Примеры. Общие и суммарные показатели 

качества вод, нормативные требования по качеству. 

Значение водного фактора в распространении острых 

кишечных инфекций и инвазий. Болезнь легионеров. 

Санитарно-микробиологическая оценка качества вод. 

Методы и объекты индикации, их общая характеристика. 

Показатели санитарно-микробиологической чистоты вод по 

СанПиНу 2.1.4.1074-01. Мероприятия, направленные на 

сохранение гидроресурсов. Замкнутые водооборотные 

системы. Кратность использования воды в обороте. 

Аэробная биохимическая очистка-минерализация. 

Анаэробная биохимическая очистка. Технология и степень 

эффективности очистки. 

Основная характеристика земельных ресурсов. Состав и 

структура почвы (почвенные фазы и горизонты). 

Минеральный состав почвы. Полидисперсность почвы. 

Гигиеническое и эпидемиологическое значение почвы. 

Антагонизм почвенной микрофлоры. Санитарная охрана 

почвы. Коэффициент концентрации химического вещества 

(Ki). Суммарный показатель загрязнения (Zc). Оценочная 

шкала опасности загрязнения почв. Утилизация твердых и 

жидких бытовых отходов как экологический пример. 

3 Физиология и 

безопасность труда, 

обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

Вредные и опасные 

производчтвенные 

факторы 

Структурно-функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека изменений факторов 

среды обитания. Особенности структурно-функциональной 

организации человека. Естественные системы человека для 

зашиты от негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 

Анализаторы, их строение, функции. Функциональные 

характеристики и роль во взаимодействии с внешней 

средой. Вегетативная нервная система, роль в защитных 

реакциях. Критические периоды в развитии ее отделов и 

суточном режиме. 

Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. 

Профилактика нарушений состояния здоровья человека. 

Виды профилактики. Правовые и организационные основы 

производственной безопасности. Правовые и нормативно- 



  методические документы по безопасности труда. Система 

государственных стандартов «Охрана труда». Структура и 

описание. Производственная среда. Классификация 

вредных и опасных производственных факторов в 

соответствие с ГОСТом 12.0.003-74. ПДУ вредного или 

опасного производственного фактора. Категории работ по 

интенсивности энергозатрат в соответствие с P 2.2.2006–05. 

Динамический стереотип как фактор, определяющий 

функциональные возможности  организма. 

Работоспособность.  Определение физической 

работоспособности при помощи теста PWC170 (Physical 

working capacity). Общая физическая работоспособность. 

Относительная работоспособность. Оценка фактического 

состояния условий труда и классификация условий труда по 

степени вредности (P 2.2.2006–05). Динамические и 

статические нагрузки. Методика расчета. Физиологические 

изменения в организме при физической и умственной 

нагрузке. Производственный травматизм. Причины 

производственного травматизма. Профессиональные 

заболевания. Острые и хронические профзаболевания, их 

характеристика и примеры. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Рабочая зона. Рабочее место. Условия 

труда. Тяжесть труда. Напряжённость труда. Методика 

расчета. 

Опасные и вредные факторы производственной среды. 

АПФД. Общая характеристика и классификация АПФД. 

Аэрозоли дезинтеграции. Аэрозоли конденсации. Действие 

пыли на организм  человека  (классификация). 

Фиброгенность пыли. Нормирование и оценка степени 

воздействия АПФД. Классификация условий труда при 

профессиональном контакте с АПФД в соответствие с Р 

2.2.2006-05. Принцип защиты временем при воздействии 

АПФД. Расчет  допустимого стажа работы. Наиболее 

вредные  характеристики пыли.  Воздействие пыли на 

различные органы и ткани человека. Пневмокониозы. 

Токсико-пылевой   бронхит.  Бронхиальная   астма. 

Профилактика   пылевых  заболеваний.  Лечебно- 

профилактические мероприятия. Санитарно-технические 

мероприятия. СИЗ. 

УФ-излучение. Характеристика, классификация. 

Гигиеническое нормирование УФ в соответствие с СН № 

4557-88 и МУ № 5046—89. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Биологическая оценка 

ультрафиолетового облучения. Бактерицидный и 

эритемный поток УФ. Виды доз облученности. Пороговая 

доза эритемной облученности: разовая и суточная. Биодоза. 

Производственные источники УФ. Биологическое действие 

УФ. Профилактические и защитные меры. СИЗ. 

ИК-излучение. Характеристика, классификация. 

Биологическое действие. Основой закон термодинамики и 

расчет радиационных потерь организма. Расчет теплового 

облучения работающего. Гигиеническое нормирование ИК 



  в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96. Категории работ 

(классификация по энергозатратам). Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Определение ТНС-индекса 

и классы условий труда по этому показателю. Принцип 

защиты временем и нормирование температуры воздуха на 

рабочем месте выше или ниже допустимых величин. 

Нормирование перепадов температур на рабочих местах в 

зависимости от категорий.СИЗ. 

Свет. Основные светотехнические характеристики и 

гигиенические требования по освещенности к рабочему 

месту. Нормирование освещенности по СНиП 23-05-95 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Классы условий труда в зависимости от 

дополнительных параметров световой среды. Разряды 

зрительных работ. Расчет естественного и искусственного 

освещения (метод светового потока). Основные зрительные 

функции. Механизм образования близорукости. 

Профилактика миопии. 

Действие электрического тока на организм человека. 

Классификация видов тока по действию на человека. 

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим 

током. Анализ опасности поражения электрическим током в 

различных электрических сетях (задание). Критерии 

электробезопасности и нормативные документы. 

Напряжение шага и прикосновения. Средства защиты, 

применяемые в электроустановках. Зануление и заземление 

принципиальная разница двух методов. Организация 

безопасности эксплуатации электроустановок. Оказание 

первой медицинской помощи при поражении 

электрическим током. 

Шум. Гигиеническая классификация шума. Классификация 

шума по ГОСТ 12.1.029-80 и ГОСТ 12.1.003-83. Основные 

характеристики звуковых волн. Уровень громкости звука. 

Гигиеническое нормирование шума по ГОСТ 12.l.003-83 и 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Нормирование постоянного и 

непостоянного шума. Нормирование шума для 

ориентировочной оценки. Коррекция уровня звукового 

давления. Доза шума. Оценка источников шума (2 и более) 

одинаковых и разных по своему уровню. Количественная 

оценка тяжести и напряженности трудового процесса в 

зависимости от уровня шума. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Категории тяжести трудового процесса 

по СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Переход от дБ к разам. 

Профилактика профзаболеваний. Инфразвук. 

Гигиеническая классификация и нормирование постоянного 

и непостоянного инфразвука по СН 2.2.4/2.18.583-96. ПДУ 

инфразвука. Биологическое действие. Профилактика. 

Ультразвук. Классификация и гигиеническое нормирование 

по СанПиН 2.2.4./2.1.8.582—96 и ГОСТ 12.1.001 — 89. 

Нормирование контактного ультразвука. Вегетативно- 

сенсорная полиневропатия. Биологическое действие. 

Профилактика профессиональных заболеваний. 



  Электромагнитные волны. Источники электромагнитного 

излучения. Воздействие на организм человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Напряженность 

ЭП и МП. Тепловой порог. Нормирование и профилактика 

профзаболеваний. 

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие 

на человека. Нормирование вибраций. Вибрационная 

болезнь. Профилактика. 

Лазерное излучение. Природа, источники и основные 

характеристики лазерного излучения, воздействие на 

организм человека и гигиеническое нормирование. 

Средства и методы защиты от лазерных излучений. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Безопасность автоматизированных объектов. Системы 

автоматического контроля. Психологические факторы при 

работе с информационными системами. 

4 Принципы 

возникновения и 

классификация ЧС. 

Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в 

РФ и за рубежом. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 

чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного 

бедствия. Понятие аварийной и предаварийной ситуации, 

экстремальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, 

классификация чрезвычайных ситуаций. Государственная 

концепция обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, разработка технических и организационных 

мероприятий, снижающих вероятность реализации 

поражающего потенциала современных технических 

систем. Подготовка объекта и обслуживающего персонала, 

служб МЧС и населения к действиям в условиях ЧС. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: 

разработка плана ликвидации последствий ЧС, 

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения: разведка очага поражения, локализация и 

тушение пожаров, розыск пострадавших, оказание 

пострадавшим первой помощи, санитарная обработка 

людей и техники, обеззараживание местности, неотложные 

аварийно-спасательные работы, спасательная техника и ее 

применение, определение материального ущерба, числа 

жертв и травм. Обучение персонала объекта и населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях, психологическая 

подготовка персонала и населения к ЧС, структура МЧ 

Российской Федерации и их сил быстрого реагирования. 

Организация систем мониторинга, цели и задачи 

мониторинга, виды мониторинга, экологический 

мониторинг, глобальный, национальный, региональный 

мониторинг. Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и контроля. 

5 ЧС природного и 

биолого- 

социального 

характера. 

Стихийные 

бедствия, виды, 

характеристика, 

Классификация ЧС по источнику происхождения и 

масштабу. Классификация природных опасностей. 

Геологические. Гидрологические. Метеорологические. 

Природные пожары. Инфекции. 

Наводнение,       Половодье.       Паводок,       последствия. 

Классификация наводнений по признаку причин и по 

высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. 



 основные Защита и действие населения при угрозе и во время 

повреждающие наводнения. Действия человека, оказавшегося в воде. 

факторы. Действие Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. 

человека при Меры по обеспечению безопасности населения. Шкала 

данных ЧС. Бофорта. Шкала перевода из баллов в м/с. 
 Землетрясение. Основные параметры землетрясений, их 
 последствия. Очаг, гипоцентр, эпицентр, эпицентральная 
 зона (плейстосейстовая область). Изосейсты. 
 Характеристики землетрясений: Энергия (Е), магнитуда 
 (М), интенсивность (I), глубина гипоцентра (h). Шкала 
 Рихтера. Шкала силы (интенсивности) землетрясений 
 (Шкала MSK -64). Сейсмограммы. Фазы землетрясения, их 
 отличия. Форшоки. Афтершоки. Правила безопасного 
 поведения во время землетрясения. 
 Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и 
 предотвращение данных событий. Классификация и 
 профилактические мероприятия. Действия населения при 
 угрозе схода оползней, селей и обвалов. 
 Лесные и торфяные пожары, их последствия и 
 предотвращение. Классификация пожаров. Меры 
 безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 
 Извержение вулканов. Классификация и основные 
 поражающие факторы. Снежные лавины. Классификация. 
 Действие человека при данных стихийных бедствиях. 
 ЧС биолого-социального характера. Инфекционный 
 процесс. Источник возбудителя инфекции. Эпидемический 
 процесс. Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, 
 пандемия. Старые. Новые и возвращающиеся инфекции, 
 примеры. Меха¬низм, факторы и основные пути передачи и 
 проникновения возбудителя инфекции. Формы 
 взаимодействия инфекционного агента с макроорганизмом. 
 Острые и хронические формы. Реинфекция. Носительство 
 инфекции. Субклиническая форма. Латентная форма. 
 Медленная инфекция. Важнейшие свойства 
 микроорганизмов, способных вызывать инфекционный 
 процесс. Патогенность. Вирулентность. Адгезивность. 
 Инвазивность. Токсигенность. Экзотоксины. Эндотоксины. 
 Естественная классификация инфекци-онных болезней. 
 Антропонозы и Зоонозы. Восприимчивый ор¬ганизм. Виды 
 иммунитета. Естественный (специфический и 
 неспецифический) и приобретенный. Иммунизация 
 населения. Виды искусственного иммунитета. 

6 ЧС техногенного ЧС техногенного характера. Классификация. Аварии и 
 характера. Аварии, катастрофы. Причины возникновения пожара в жилых и 
 взрывы, пожары, и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в 
 др. Основные быту. Пожары   и   взрывы,   их   причины   и   возможные 
 повреждающие последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение. 
 факторы. Действие Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. 
 человека при Огнегасительные вещества. Средства пожаротушения. 
 данных ЧС. Первичные, стационарные и передвижные. Зоны действия 
  взрыва. Причины взрывов. Действие взрыва на человека 



  (действие ударной волны). Правила безопасного поведения 

при пожаре и угрозе взрыва. 

ХОО. Аварии на ХОО. АХОВ. Физико-химические свойства 

АХОВ влияющие на характер поражения. Поражающее 

действие АХОВ и пути проникновения в организм. 

Классификация. Характеристики действия АХОВ: 

токсичность, дозы, токсодозы, концентрации. Клиническая 

классификация АХОВ. Развитие аварии при хранении 

АХОВ под давлением в виде жидкости. Зона химического 

заражения. Очаги поражения. Продолжительность 

заражения. Источники опасности при авариях на ХОО. 

Химическая обстановка и ее оценка. Задание метеоусловий. 

Количество АХОВ, обусловившее ЧС. Эквивалентное 

количество АХОВ. Коэффициенты, используемые при 

расчете эквивалентного количества АХОВ. Определение 

эквивалентного количества вещества в первичном облаке. 

Определение эквивалентного количества вещества во 

вторичном облаке и времени испарения. Расчет глубины 

зоны заражения при аварии на ХОО. Определение площади 

зоны заражения. Определение времени подхода 

зараженного воздуха к заданному объекту. Определение 

продолжительности заражения. Защитные мероприятия на 

химически опасных объектах. Средства индивидуальной 

защиты. Способы защиты от АХОВ. Медицинская помощь 

пострадавшим при авариях па ХОО. Свойства аммиака и 

хлора, учитываемые при оказании первой помощи. Способы 

и средства ликвидации последствий аварий на ХОО. 

Радиационная безопасность. Виды и основная 

характеристика ионизирующих излучений. Корпускулярное 

и электромагнитное излучение. Источники радиационной 

опасности, естественные и искусственные. Радиоактивный 

распад. Изотопы. Радионуклиды. Период полураспада. 

Эффективный период полураспада. Характеристики 

радиационного излучения. Активность радионуклидов, 

виды активности. Доза излучения. Виды доз. Общая 

характеристика. Мощность доз. Коллективная эффективная 

эквивалентная доза. Полная коллективная эффективная 

эквивалентная   доза.   Понятие   «уровень   радиации»   и 

«уровень (плотность) загрязнения» радионуклидом. НРБ-99. 

Категории облучаемых лиц. Нормирование радиационной 

безопасности в случае радиационной аварии. Пределы доз 

(ПД). Гигиеническая оценка и классификация условий труда 

при работе с источниками ионизирующего излучения. 

Максимальные потенциальные эффективные и 

эквивалентные дозы, их МПД. Допустимая мощность 

годовой потенциальной дозы (ДМПД). Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Радиационная защита. 

РОО и зоны безопасности. Международная шкала тяжести 

событий на АС. Аварии на РОО. Классификация аварий. 

Радиационная    опасность    аварии.    Состав   выброса    и 

воздействие излучений по стадиям аварии (стадии РА). 

Состав   защитных   мероприятий   при   авариях   на   РОО. 



  Заблаговременные и оперативные мероприятия РЗ. 

Зонирование территории при авариях на РОО. ЗРА и ЗРК. 

Типовые режимы радиационной защиты при авариях на АС. 

Зона радиационного  загрязнения  на ранней  и 

промежуточной стадиях аварии (ЗРА). Зонирование внутри 

зоны отселения по степеням фактического загрязнения 

местности.  Зонирование   на восстановительной  стадии 

аварии РОО. ЗРА и ЗРК. Зонирование ЗРА. Вмешательство 

и его принципы. Классификация противорадиационных 

укрытий. Классификация  радиопротекторов. Типовые 

режимы радиационной защиты при авариях АЭС. 

Эвакуация   населения,   ее  предназначение,  порядок 

проведения мероприятий при эвакуации. 

7 ЧС военного 

времени. Оружие 

массового 

поражения. 

Современная 

классификация. 

Действие населения 

при применении 

ОМП. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное 

оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, 

степени разрушения зданий, сооружений, технических и 

транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров 

в городах и на объектах экономики. Зоны радиоактивного 

заражения при наземных ядерных взрывах, воздействие 

радиации и электромагнитного импульса на технические 

средства. Возможные поражения людей при ядерном 

взрыве. Планируемые спасательные и другие неотложные 

работы в зонах очага ядерного поражения. Химическое 

оружие. Классификация и токсикологические 

характеристики отравляющих веществ. Зоны заражения и 

очаги поражения. Обычные средства поражения, их 

характеристики, профилактика последствий применения 

обычных средств поражения. Биологическое оружие. 

Основные характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия МП. 

8 Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). 

Структура. 

Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. 

Эвакуация. Особенности, задачи. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и 

структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и 

состав органов по уровням. Координирующие органы, 

органы управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. Гражданская оборона, ее место 

в системе общегосударственных мероприятий гражданской 

защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, 

органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации 

ГО. Структура ГО на промышленном объекте. 

Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

объектах. Организация защиты в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

Организация     укрытия     населения     в     чрезвычайных 

ситуациях. Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных    ситуаций.    Мероприятия    медицинской 



  защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 
использования. 

9 Управление Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 
 безопасностью подзаконных актах. Охрана окружающей среды. 
 жизнедеятельности. Нормативно-техническая документация по охране 
 Нормативно- окружающей среды. Международное сотрудничество по 
 техническая охране окружающей среды. Мониторинг окружающей 
 документация. среды в  РФ и за рубежом. Правила  контроля состояния 
  окружающей среды. Законодательство о труде. 
  Законодательные акты директивных органов. Подзаконные 
  акты по охране труда. Чрезвычайные ситуации в законах и 
  подзаконных актах. Государственное управление в 
  чрезвычайных ситуациях. 

10 Медико- Оказание первой медицинской помощи утопающему. 
 биологические и Искусственная вентиляция легких. Ушиб. Признаки ушиба. 
 психологические Растяжения. Признаки растяжения. Вывих. Признаки. 
 основы Перелом. Виды переломов. Признаки.  Наиболее частые 
 безопасности осложнения переломов. Первая медицинская помощь при 
 жизнедеятельности растяжениях, переломах и вывихах. Иммобилизация и 
  средства её достижения. Оказание первой медицинской 
  помощи при термических и химических ожогах. 
  Классификация ожогов. Оценка площади ожога. Ожоговая 
  болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая 
  токсемия, ожоговая септикотоксемия, реконвалесценция. 
  Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 
  Классификация. Действие на организм человека. Первая 
  медицинская помощь. Сердечно-сосудистая 
  недостаточность – обморок, коллапс, шок. Оказание первой 
  медицинской и доврачебной помощи. Кома. Первая 
  медицинская и доврачебная помощь. Виды, классификация, 
  диагностика и оказание первой помощи при кровотечениях. 
  Кровопотеря. Наложение жгута. Раны. Правила и приемы 
  наложения повязок. Первая   медицинская помощь   при 
  отморожении. Физиологические изменения и признаки 
  отморожения. Классификация поражений. Действие 
  электрического тока на человека. Термическое. 
  Электролитическое. Биологическое. Электрический ожог. 
  Классификация и   виды   ожогов.   Электрические   знаки. 
  Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока 
  через тело человека. Первая медицинская помощь при 
  поражении электрическим   током.   Первая   медицинская 
  помощь при тепловом и солнечном ударах, признаки 
  поражения. Понятие и определения здоровья. 
  Общебиологическое здоровье. Популяционное. 
  Индивидуальное. Факторы, влияющие на здоровье людей. 
  Первичная, вторичная и третичная профилактика 
  нарушений состояния здоровья. Психологическая 
  устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Норма 
  психологического здоровья, психология риска, регуляция 
  психологического состояния, психологическое воздействие 
  на людей обстановки чрезвычайной ситуации, 
  идентифицированные личности, психологический портрет, 



  социально-психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства 
 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема. 1. Введение. Основные понятия, термины и определения. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности и природная среда. Экологические 

опасности. Классификация. Источники загрязнения среды обитания. 

Тема. 3. Физиология и безопасность труда, обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные производственные факторы. 

Тема 4. Принципы возникновения и классификация ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за рубежом. 

Тема 5. ЧС природного и биолого-социального характера. Стихийные бедствия, 

виды, характеристика, основные повреждающие факторы. Действие человека при данных 

ЧС. 

Тема 6. ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. Действие человека при данных ЧС. 

Тема 7. ЧС военного времени. Оружие массового поражения. Современная 

классификация. Действие населения при применении ОМП. 

Тема 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Структура. 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

Тема 10. Медико-биологические и психологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Правовые и организационные основы производственной безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. Профилактика 

нарушений состояния здоровья человека. Виды профилактики. 

2. Правовые и организационные основы производственной безопасности. Правовые 

и нормативно-методические документы по безопасности труда. Система государственных 

стандартов «Охрана труда». 

3. Классификация вредных и опасных производственных факторов в соответствие с 

ГОСТом 12.0.003-74. 

4. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности. 

Классификация условий труда в соответствие с P 2.2.2006–05. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

5. Методика оценки тяжести и напряженности трудовых процессов. 

Тема 2. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое 

нормирование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. Основные принципы 

нормирования ОС. 



2. Государственные природоохранные органы РФ. Общественные природоохранные 

организации. Структура и краткая характеристика. 

3. Законодательство по охране природной среды РФ. Структура и основные 

документы. Система государственных стандартов «Охрана природы». Структура и 

описание. 

4. Экологический мониторинг. Цель, ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры. 

5. Теория «биогеохимических провинций». Эндемические заболевания. Примеры. 

Тема 3. ЧC природного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наводнение, Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита и 

действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, оказавшегося в 

воде. 

2. Ураганы, бури, смерчи, тайфуны их происхождение и последствия. Меры по 

обеспечению безопасности населения. Шкала Бофорта. 

3. Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Магнитуда. Энергия. Интенсивность. Глубина гипоцентра. Шкала MSK -64, 

шкала Рихтера. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Цунами. Причины 

возникновения. Характеристика природного явления. Действие человека при данном 

стихийном бедствии. 

4. Извержение вулканов. Cнежные лавины. Обвалы, оползни и сели, их 

происхождение, последствия и предотвращение данных событий. Действия населения. 

5. Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

Тема 4. ЧС биолого-социального характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. 

Холера. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 

Боткина. Профилактика заболеваний. 

2. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 

путей. Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. Профилактика заболеваний. 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. 

Сыпной тиф. Клещевой энцефалит, малярия. Профилактика заболеваний. 

4. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 

покровов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

Профилактика заболеваний. 

5.Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

Профилактика заболеваний. 

Тема 5. ЧС техногенного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пожары и взрывы, их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. 

Воспламенение. Концентрационные пределы. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

человека (действие ударной волны). Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Меры пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

Поведение человека в данной ситуации. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

2.Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях 

на химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые интоксикации. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Поведение 

человека в данной ситуации. 

3. Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 

людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 



помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 

поведения при радиационных авариях. 

Тема 6. ЧС военного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды ядерных 

взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

2. Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 

Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в зависимости от 

характера поражающего действия. Защита. 

3. Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 

применения. 

4. Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 

Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. Высокоточное 

оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые авиационные бомбы. 

5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 

убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. Средства 

индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные противохимические пакеты. Организация 

и проведение санитарной обработки людей. 

6. Эвакуация населения при ЧС, ее предназначение, порядок проведения 

мероприятий при эвакуации. 

Тема 7. Медицина катастроф. Основные виды поражений и оказание первой 

медицинской помощи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 

Вегетативно-сосудистая дистония. Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. 

Диагностика. Понятие шока. Фазы шока. Характеристика и первая медицинская помощь 

при данных ситуациях. 

2. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стенокардия. Аритмия сердца 

Диагностика. Ушибы сердца. Диагностика. Первая помощь. Терминальное состояние. 

Агония. Клиническая и биологическая смерть. 

3.Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. 

4.Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Поражение электрическим током. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 

5. Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. 

6.Реанимация. Искусственное дыхание. Инородные предметы в дыхательных путях. 

Острая дыхательная недостаточность. Открытый и закрытый пневмоторакс. Оказание 

первой медицинской помощи при утоплении. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар). 

Требования к самостоятельной работе студентов 



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема № 1. Введение. Основные 

понятия, термины и определения 

Методы определения риска. Управление 

риском. Анализ риска. Качественные методы 

анализа опасностей и риска. Причинно- 

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» 
или «дерева причин». 

2 Тема № 2 Безопасность 
жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники 

загрязнения среды обитания 

Основная характеристика земельных ресурсов. 

Состав и структура почвы (почвенные фазы и 

горизонты). Минеральный состав почвы. 

Гигиеническое и эпидемиологическое 

значение почвы. Санитарная охрана почвы. 

Оценочная шкала опасности загрязнения почв. 

Утилизация твердых и жидких бытовых 

отходов как экологический пример. 

3 Тема № 3. Физиология и 
безопасность труда, обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и 

опасные произв. факторы 

Структурно-функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. 

Естественные системы человека для зашиты от 

негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные 

рефлексы. Анализаторы, их строение, 

функции. Вегетативная нервная система, роль 

в защитных реакциях. 

4 Тема № 4. Принципы 

возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за 

рубежом 

Организация систем мониторинга, цели и 

задачи мониторинга, виды мониторинга, 

экологический мониторинг, глобальный, 

национальный, региональный мониторинг. 

Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и 
контроля. 

5 Тема № 5. ЧС природного и 
биолого-социального характера. 

Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС биолого-социального характера. 

Инфекционный процесс. Источник 

возбудителя инфекции. Эпидемический 

процесс. Эпидемический очаг инфекции. 

Эпидемия, пандемия. Старые. Новые и 

возвращающиеся инфекции, примеры. 

Механизм, факторы и основные пути передачи 

и проникновения возбудителя инфекции. 

Формы взаимодействия инфекционного агента 
с макроорганизмом. 

6 Тема № 6. ЧС техногенного 

характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС техногенного характера. Классификация. 

Аварии и катастрофы. Причины 

возникновения пожара в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности в быту. Пожары и взрывы, их 

причины и возможные последствия. Горение. 

Возгорание. Воспламенение. 



  Концентрационные пределы. Методы тушения 
пожаров. 

7 Тема № 7. ЧС военного времени. 

Оружие массового поражения. 

Современная классификация. 

Действие населения при 

применении ОМП 

Биологическое оружие. Основные 

характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия. 

8 Тема № 8. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС). Структура. Задачи. ГО 

РФ и различных государств. 

МЧС РФ. Эвакуация. 

Особенности, задачи 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 

Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни 

управления и состав органов по уровням. 

9 Тема № 9. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Нормативно-техническая 

документация 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в 

законах и подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Нормативно-техническая 

документация по охране окружающей среды. 

Международное сотрудничество по охране 

окружающей        среды. Мониторинг 

окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния окружающей 

среды. Законодательство о труде. 

10 Тема № 10. Медико- 

биологические и 

психологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Психологическая  устойчивость  в 

чрезвычайных ситуациях.  Норма 

психологического здоровья, психология риска, 

регуляция психологического состояния, 

психологическое воздействие на людей 

обстановки чрезвычайной ситуации, 

идентифицирование   личности, 

психологический портрет, социально- 

психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства. 
 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам: 

№ 

п/п 

Темы рефератов 

1. Наводнение. Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита 

и действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, 

оказавшегося в воде. 

2. Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. Меры по обеспечению 

безопасности населения. Шкала Бофорта. Причины возникновения пожара в жилых 

и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в быту. Пожары и взрывы, 

их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение. 

Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Поведение 

человека в данной ситуации. 



3. Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Магнитуда. 

Шкала MSK -64, шкала Рихтера. 

4. Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и предотвращение данных 

событий. Действия населения при угрозе схода оползней, селей и обвалов. 

5. Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

6. Извержение вулканов и снежные лавины. Действие человека при данных стихийных 

бедствиях. 

7. Цунами. Причины возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. 

8. Тайфуны. Причины возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. Зоны действия взрыва. Причины взрывов. 
Действие взрыва на человека (действие ударной волны). Правила безопасного 
поведения при пожаре и угрозе взрыва. Поведение человека в данной ситуации. 

9. Правила безопасного Эвакуация населения, ее предназначение, порядок проведения 
мероприятий при эвакуации. поведения в криминогенных ситуациях. 
Психологические приемы самозащиты. 

10. Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях на 
химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые 

интоксикации. Первая медицинская и доврачебная помощь. Поведение человека в 
данной ситуации. 

11. Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 
людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 
поведения при радиационных авариях. 

12. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды 

ядерных взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

13. Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 
Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в 
зависимости от характера поражающего действия. Защита. 

14. Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 
применения. 

15. Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 
Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. 

Высокоточное оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые 
авиационные бомбы. 

16. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 
убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. 

17. Средства индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные 
противохимические пакеты. Организация и проведение санитарной обработки 

людей. 

18. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от воздействия ядерного и 

химического оружия и от проникновения радиоактивных и аварийно химически 

опасных веществ. 

19. Транспортные аварии и их последствия. Безопасное поведение человека. 

20. Аварийные и опасные ситуации в метрополитене. Безопасное поведение человека. 

21. Действие пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте. 



22. Действие пассажиров   при   опасных   и   аварийных   ситуациях   на   воздушном 
транспорте. 

23. Действие пассажиров при опасных и аварийных ситуациях на водном транспорте. 

24. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. Холера. 

Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 
Боткина. 

25. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 
путей. Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. 

26. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. Сыпной 
тиф. Клещевой энцефалит, малярия. 

27. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 
покро¬вов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

28. Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

29. Эпидемический процесс. Характеристики уровня, структуры и динамики 
эпидемического процесса. Механизм и факторы, пути передачи возбудителя 
инфекции. Классификация инфекционных болезней. Периодизация. Эпидемия. 
Пандемия. Профилактика инфекционных болезней. 

30. Иммунный статус человека. Органы иммунной системы. Понятия иммунная система 
и антигены. Иммунодефициты первичные и вторичные. Классификация. ВИЧ- 
инфекция как модель вторичного иммунодефицита. Профилактика СПИДа. 

31. Реанимация. Искусственное дыхание. Виды. Методика. Инородные предметы в 
дыхательных путях. Острая дыхательная недостаточность. Медицинская помощь. 

32. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

33. Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 
Вегетативно-сосудистая дистония. Первая помощь. 

34. Доврачебная реанимационная помощь. Непрямой массаж сердца. Методика. Прямой 
массаж сердца 

35. Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Методы остановки 
кровотечений. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

36. Раны. Виды ран. Обработка ран. Повязка. Перевязка. Правила наложения и 

перевязки. Асептика и антисептика. 

37. Ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей, переломы и вывихи. Первая 
медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. 

38. Тепловой удар. Солнечный удар. Оказание первой медицинской помощи при 
термических и химических ожогах. Классификация ожогов. Оценка площади ожога. 
Ожоговая болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая токсемия, ожоговая 
септикотоксемия, реконвалесценция. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

39. Действие электрического тока на человека. Термическое. Электролитическое. 
Биологическое. Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 
Классификация. Действие на организм человека. Первая медицинская помощь. 
Электрический ожог. Классификация и виды ожогов. Электрические знаки. 
Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока через тело человека. 
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

40. Радиационные поражения. Острая, хроническая лучевая болезнь. Степени и виды. 
Воздействие радиации на организм человека. Профилактика лучевых поражений. 
Коллективные средства защиты. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

41. Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Классификация. Действие 
на организм человека. Первая медицинская помощь. 

42. Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

43. Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 
доврачебная помощь. 

44. Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. Диагностика. Первая помощь. 
Понятие шока. Фазы шока. Первая медицинская помощь. 



45. Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и  

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 
 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,  

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 
компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Введение. Основные понятия, термины и 

определения. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Безопасность жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники загрязнения 
среды обитания. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Физиология и безопасность труда, 

обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные 

производчтвенные факторы. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Принципы возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и мониторинг ЧС в РФ и 

за рубежом. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС природного и биолого-социального 

характера. Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные повреждающие 
факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС военного времени. Оружие массового 

поражения. Современная классификация. 

Действие населения при применении ОМП. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). Структура. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 



Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Медико-биологические и психологические 
основы безопасности жизнедеятельности 

УК-8 Опрос, контрольная 
работа 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе текущего контроля 

 

Пример теста по теме «Введение. Основные понятия, термины и определения» 

 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные ответы 

Первостепенный 

объект защиты 

 государство  4 

техносфера 

общество 

человек 

Закон, закрепляющий 
правовые основы 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

 «О стратегии 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации до 2020 г.» 

 2 

«О безопасности» 

«О пожарной 
безопасности» 

«О гражданской 
обороне» 

Ориентирующий 
принцип, 

направленный на учет 

всех без исключения 

элементов, 

формирующих 

опасные или вредные 

факторы, которые 

могут привести к 

несчастному случаю – 
принцип … 

 снижения опасности  4 

прочности 

ликвидации опасности 

деструкции 

системности 

 

Процесс, явление, 

объект, антропогенное 

воздействие или их 

комбинация, 

нарушающие 

устойчивое состояние 

среды обитания, 

угрожающие 

 авария  2 

опасность 

потенциальная опасность 

стихийное бедствие 

 



здоровью и жизни 
человека 

  

Основные задачи 
безопасности 

жизнедеятельности 

 теоретический анализ и 
выявление опасностей 

 1 

использование 
моделирования угроз 

использование 
моделирования 

опасностей 

сегментация информации 

по угрозам 

ЧС, вызывающие 
тяжелые последствия 

(многочисленные 

человеческие 

жертвы и 

значительный 

материальный ущерб): 

 социальные  2 

техногенные 

экологические 

биологические. 

 

Авария – это:  выход из строя, 
повреждение каких-либо 

машин, механизмов, 

устройств, 

коммуникаций, 

сооружений, их систем и 

т. д.; 

 1 

повреждение 
механизмов, станков, 

машин и гибель человека 

нарушение 
технологического 

процесса на производстве 

сбой технических систем 

и др. события 

Катастрофа – это:  крупная авария с 
большим материальным 

ущербом 

 2 

авария с материальным 

ущербом и 

человеческими жертвами 

авария с человеческими 
жертвами 

внезапное событие, 

которое возникло в 

результате действий 

человека или 

опасного природного 

явления, повлекшее за 

собой многочисленные 

человеческие жертвы, 

нарушение процессов 

жизнедеятельности, 



  значительный 

материальный ущерб, 

разрушение окружающей 

среды 

  

Предупреждение ЧС 
– это: 

 комплекс мероприятий, 
проводимых 

заблаговременно и 

направленных на 

максимально возможное 

уменьшение риска 

возникновения ЧС, а 

также на 

сохранение здоровья 

людей, снижение 

размеров ущерба 

окружающей среде 

и материальных потерь 

 1 

мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде и материальных 

потерь 

мероприятия, 

проводимые 

заблаговременно и 

направленные на 

уменьшение 

риска возникновения ЧС 

мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде, а также на 

сохранение здоровья и 

жизни людей 

Идентификация 
опасности: 

 процесс распознавания 
образа опасности 

 4 

процесс установления 

возможных причин 

опасностей 

процесс установления 

пространственных и 

временных координат, 

опасностей 

процесс распознавания 

образа опасности, 

установления возможных 

причин, 

пространственных и 

временных координат, 

вероятности проявления, 



  величины и последствий 
опасности 

  

Опасности хранят:  все системы  4 

только помещения 

помещения и транспорт 

все системы, имеющие 

энергию, химически или 

биологически активные 

компоненты, а также 

характеристики, не 

соответствующие 

условиям 

жизнедеятельности 

людей 

Вредный фактор – это 
фактор, воздействие 

которого на человека в 

определенных 

условиях вызывает: 

 смерть;  4 

нарушения самочувствия 

травму; 

снижение 
работоспособности или 

заболевание 

Вероятность 
реализации 

опасностей 

называется: 

 аварией.  2 

риском 

катастрофой 

ущербом 

Область научных 
знаний, охватывающая 

теорию и практику 

защиты человека от 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций, называется 
… 

 охрана труда  4 

рискология 

охрана окружающей 
среды 

безопасность 
жизнедеятельности 

 

В дисциплине 
«Безопасность 

жизнедеятельности» 

важнейшими 
понятиями являются: 

 среда обитания  3 

деятельность 

опасность и безопасность 

экология 
 

Основополагающим 
методологическим 

принципом теории 

Безопасности 

жизнедеятельности 

является принцип … 

 системности  1 

индукции и дедукции 

синтеза 

анализа результата 

 

Факторы, приводящие 
в определенных 

условиях к 

травматическим 

повреждениям или 

резким нарушениям 

здоровья человека, 

называется … 

 интенсивными  2 

вредными 

опасными 

рискованными 

 



Потенциальной 
опасностью 

называется 

возможность 

воздействия на 

человека 
 

 

факторов. 

 неблагоприятных или 
несовместимых с жизнью 

 1 

производственных 

личностных 

социальных 

 

К критериям 
определения риска 

относятся …. 

 потенциальный и 
кинетический 

 4 

статический и 
динамический 

абсолютный и 
относительный 

приемлемый или 

допустимый 

Опасность 
определенного вида 

для отдельного 

индивидуума 

характеризует риск: 

 социальный  3 

инженерный 

индивидуальный 

модельный 
 

Значение рисков, 
которое общество и 

лица, принимающие 

на их основе 

соответствующие 

решения, считаются 

допустимыми в 

определенный период 

деятельности, 

называется 
 

 

рисками. 

 чрезмерными  3 

абсолютными 

приемлемыми 

относительными 

 

Риск может быть …  промышленным, 

сельскохозяйственным, 

природным 

 2 

социальным, 

техническим, 

экологическим, 

индивидуальным 

юридическим, 

этническим, 

разведывательным 

национальным, военным, 

бытовым 

Безопасность 
жизнедеятельности - 

это 

 состояние защищённости 
национальных интересов 

 2 

область научных знаний, 

изучающая опасности и 

способы защиты от них 

человека в любых 

условиях его обитания 



  этапы развития человека   

расширения техносферы 

 
 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, 

место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, 

медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные 

аспекты. 

2. Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения, их эволюция. Классификация опасностей и негативных 

факторов; травмирующие и вредные зоны. 

3. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факторов. Критерии безопасности. 

Интегративный характер безопасности. Опасность и риск. Способы определения степени 

риска. Индивидуальный риск. Концепция приемлемого риска. 

4. Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие чрезвычайные 

негативные воздействия на человека и среду обитания. 

5. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, 

конструкционные и строительные материалы. 

6. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. 

7.Химическое оружие. Защита от поражающих факторов. 

8. Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Современные обычные 

средства поражения и защита от них. 

9. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динами-ка 

развития, основные опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы 

и методы оценки радиационной  обстановки. 

10. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный 

(дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их 

использование. 

11. Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 

Определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной местности и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого 

времени пребывания людей в зонах загрязнения. 

12. Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизирующих 

излучений. Защитные свойства материалов. 

13. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики 

аварий на ХОО. 

14. Прогнозирование аварий на ХОО. Понятие химической обстановки. Прогнозирование 

последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 

продолжительность химического заражения. 

15. Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производственного 

персонала, населения и территорий от химически опасных веществ. Приборы хи- 

мического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

16. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газо- 

воздушные и пылевоздушные смеси. 

17. Ударная волна и ее параметры. Особенности ударной волны ядерного взрыва, при 

взрыве конденсированных взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. 



18. Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические средства 

пожаротушения. 

19. Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой импульс 

ядерного взрыва и защита от него. 

20. Транспортные аварии и их последствия. 

21. Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действие населения. 

22. Опасные природные процессы. Характеристики и области возникновения опасных 

природных процессов: землетрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, 

осыпей, лавин. 

23. Характеристики и области возникновения опасных природных процессов: пыльных 

бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий, массовых распространений вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Особенности процессов развития стихийных явлений, их воздействие на население, 

объекты экономики и среды обитания. 

24. Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда. Источники 

загрязнения среды обитания. Источники загрязнения, виды и состав загрязнений, 

интенсивность их образования в основных технологических процессах современной 

промышленности 

25. Характеристики основных газообразных загрязняющих веществ и механизм их 

образования - соединения серы, азота, углерода, высокотоксичные соединения; 

характеристики аэрозольных загрязнений. 

26. Антропогенное воздействие на недра и почвы; методы и средства снижения 

техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды при авариях; экологический риск; малоотходные 

технологии и ресурсосберегающие технологии. 

27. Контроль параметров микроклимата. Освещение. Требования к системам освещения. 

Естественное и искусственное освещение. Светильники, источники света. 

28. Расчет освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к 

освещению. Контроль освещения. Потребность в чистом наружном воздухе для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещениях. 

29. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 

определения допустимых воздействий вредных факторов. 

30. Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм 

человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и 

чувствительность к ним. 

31. Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие 

гибель живых организмов. 

32. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии 

токсинов. 

33. Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 

34. Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на 

человека. Аудиометрия. 

35. Инфразвук, возможные уровни. Нормирование акустического воздействия. 

Профессиональные заболевания. Профилактика. 

36. Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование 

акустического воздействия. 

37. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. 

Опасность их совместного воздействия. 



38. Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 

39. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 

полей радиочастот. 

40. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, центральную 

нервную систему, состав крови и состояние эндокринной системы. 

41. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 

42. Территориальные подсистемы РСЧС. 

43.Функциональные подсистемы РСЧС. 

44. Уровни управления и состав органов по уровням. Координирующие органы, органы 

управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления. 

45. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. 

46. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, 

гражданские организации ГО. 

47. Структура ГО на промышленном объекте. 

48. Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. Организация защиты 

в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

49. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

50.Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

51.Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

хорошо  71-85 



 широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2022. — 576 с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в 

отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников. — 

Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры 

в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. 

Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 

с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

3. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 

Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - [Электронный ресурс]. 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи 

с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Введение в исследовательскую деятельность». 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций, указанных в п. 2. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные 

принципы критического 

анализа; основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и основные 

требования информационной 

безопасности 

Знать: 
- состав понятийного аппарата, 

этапы исследований и 

особенности его реализации в 

сфере психологии; 

Уметь: 

- выявлять научную и 

прикладную проблемы 

исследования, в связи с задачами 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать программу 

(модель) исследования и 

презентовать ее для коллег. 

Владеть: 

- методами анализа ситуации и 

разработки программы (модели) 

современного исследования с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

для решения поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет: получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий; решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной  и 

библиографической 

культуры 

ИУК-1.3. Владеет: 

исследованием проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением 

научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 

демонстрированием 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных ситуаций; 

культурой применения 



 информационно- 

коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

ПКС-1 Способен к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

ИПКС 1.1 знает: принципы 

самоорганизации научной 

деятельности ученого, основы 

планирования 

самообразования 

Знать: 
- принципы самоорганизации 

научной деятельности ученого, 

основы планирования 

самообразования. 

Уметь: 

- планировать исследование; 

- планировать личностный и 

карьерный рост; 

Владеть: 

- навыками самоорганизации, 

как ученого; 

- навыками постановки 

профессиональных задач в 

области научно- 

исследовательской деятельности. 

ИПКС 1.2. умеет: планировать 

исследование; планировать 

личностный и карьерный рост 

ИПКС 1.3. владеет: навыками 

самоорганизации, как ученого; 

навыками постановки 

профессиональных задач в 

области научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в исследовательскую деятельность» представляет собой 

дисциплину части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин 

подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 



учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Исследование, как решение 

социально значимой 

проблемы. 

Понятие «исследование». Современные 

проблемы психологии и социальных наук. 

Алгоритм определения социально значимых 

проблем. Цель и задачи современного и 

актуального исследования. Выявление и 

формулировка проблемы. Тема и ее 

актуальность. 

2 Теория вопроса научно- 

исследовательской 

деятельности: теоретическое 

исследование. 

Сущность исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность. Объект 

и предмет исследования. Цель, задачи, логика 

исследования. Цель как представление о 

результате, правила постановки целей и задач 

исследования. Практическая значимость 

исследования. Методы научного исследования. 

Выбор методов и средств исследования. Цели 

теоретического исследования. Методы 

теоретического исследования. Информационное 

обеспечение исследования. Научные документы 

и издания. Информационно-поисковые системы. 

Организация работы с научной литературой. 

Анализ информационного материала. 

Организация работы с источниками 

информации. Библиотечные информационные 

ресурсы; Правила библиографического описания 

источника и литературы, составления списка 

информационных источников и литературы. 

Планирование и основные этапы организации 

исследовательской работы 

3 Теория вопроса научно- 

исследовательской 

деятельности: эмпирическое 

исследование. 

Методы эмпирического исследования. 
Требования к организации теоретических и 

практических исследований. Характеристика и 

требования к научному наблюдению. Методика 

исследования. Условия проведения 
исследования. Интерпретация результатов. 

4 Организация 

исследовательской 

деятельности и презентация ее 

результатов. 

Основная часть исследования. Алгоритмизация 

эмпирической части исследования. 

Моделирование. Эксперимент. Анализ 

статистических данных. Заключение в 

исследовании. Способы представления 

результатов исследовательской деятельности. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ Наименование темы 

1 Исследование, как решение социально значимой проблемы. 

2 Теория вопроса научно-исследовательской деятельности: теоретическое 
исследование. 

3 Теория вопроса научно-исследовательской деятельности: эмпирическое 
исследование. 

4 Организация исследовательской деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Специальное задание №1. Аргументированное Эссе «Почему мое исследование 

заслуживает международной известности?» 

Специальное задание №2. Специальное задание «Мои коллеги: обзор мнений и 

результатов» 

Специальное задание №3. Специальное задание «Диагностика и/или эксперимент: 

как дойти до цели исследования?» 

Специальное задание №4. Специальное задание «Проект эмпирического 

исследования: от Модели к показателям решения проблемы» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанным выше темам. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение специальных 

заданий, обсуждаемых на практических занятиях, по указанным выше темам. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 
(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Исследование, как решение 

социально значимой проблемы. 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 

ИУК-1.3. 

Опрос, специальное задание №1 

Теория вопроса научно- 

исследовательской 

деятельности: теоретическое 

ИПКС 1.1 
ИПКС 1.2 
ИПКС 1.3 

Опрос, специальное задание №2 



исследование.   

Теория вопроса научно- 

исследовательской 

деятельности: эмпирическое 

исследование. 

ИПКС 1.1 
ИПКС 1.2 

ИПКС 1.3 

Опрос, специальное задание №3 

Организация 

исследовательской 

деятельности. 

ИПКС 1.1 
ИПКС 1.2 

ИПКС 1.3 

Опрос, специальное задание №4 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Специальное задание №1. Аргументированное Эссе «Почему мое исследование 

заслуживает международной известности?» 

Специальное задание №2. Специальное задание «Мои коллеги: обзор мнений и 

результатов» 

Специальное задание №3. Специальное задание «Диагностика и/или эксперимент: 

как дойти до цели исследования?» 

Специальное задание №4. Специальное задание «Проект эмпирического 

исследования: от Модели к показателям решения проблемы» 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Наука и общество. Общая тенденция развития современного материального и 

духовного производства. 

Определения понятий:   «факт»,   «наука»,   «научный   метод»,   «исследование», 

«научное исследование», «научная работа». Многозначность понятия «исследование». 

Основные характеристики исследования. 

Ограниченность возможностей науки. Применение научного метода в 

исследовании. Главная цель научного исследования. Порядок формулирования главной 

цели исследования. 

Значение науки и научных исследований для современного общества. 

Понятие исследовательской деятельности. Общая схема последовательности 

проведения исследований. 

Исследовательский поиск как неотъемлемая часть любой профессии, его основные 

составляющие. Творческий поиск. Творчество как наиболее яркое проявление 

исследовательского поведения. 

Исследовательская деятельность в высшей школе. 

Уровни исследовательской деятельности студентов. Исследовательская 

деятельность студентов как ступень исследовательского обучения. 

Основные этапы исследовательской деятельности студентов. 

Виды исследовательской деятельности студентов: учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская. 

Значение общей схемы последовательности проведения исследований. Проблемная 

ситуация. 

Общая схема последовательности проведения исследований: постановка проблемы; 

определение сферы исследования; выбор темы исследования; выработка гипотезы; 

изучение теории, посвященной данной проблематике; выбор методов исследования и 

практическое овладение ими; определение последовательности проведения исследования; 

сбор и обработка информации; анализ и обобщение полученных материалов; экспертный 



анализ; оценка и доработка; собственные выводы; подготовка отчета; защита доклада; 

обсуждение итогов работы. 

Процесс научного исследования. Новое научное знание как важнейший 

характерный признак исследования. Предпосылки, средства, продукты и цель научного  

исследования. 

Основные типы научных исследований: фундаментальные, прикладные, 

разработки. 

Уровни научных исследований: мировоззренческий, функционально-прикладной, 

эмпирический. 

Понятие «научно-исследовательская работа студента» (НИРС). Цели НИРС. 

Компоненты НИРС. Основные принципы системы НИРС. Основные направления системы 

НИРС: учебно-исследовательская работа, научно-исследовательская работа. Взаимосвязь 

обоих направлений. 

Результаты НИРС. Оценка научной результативности НИРС. Факторы научной 

результативности: новизна полученных результатов, глубина научной проработки, 

степень вероятности успеха, перспективность использования результатов, масштаб 

реализации результатов, завершенность результатов. 

Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, 

дипломная работа, доклад на научной (научно-практической) конференции, семинаре, 

научная статья и др. 

Принципы организации исследовательской работы. Оптимальная организация 

исследовательской работы. 

Руководящая роль преподавателя – научного руководителя в исследовательской 

работе студента. Самоуправление студента. Степень самостоятельности и инициативности 

студента при достижении целей исследования. 

Понятие «метод исследования». 

Общие (общенаучные) и специальные (частные) методы научного исследования. 

Взаимосвязь общенаучных (общих) и специальных (частных) методов научного 

исследования. Выбор методов исследования. 

3 группы общих (общенаучных) методов научного исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Их 

общая характеристика. 

Специальные (частные) методы научного исследования. Область применения 

специальных (частных) методов научного исследования. 

Специальные методы научного исследования в документоведении: методы 

унификации и стандартизации документов, метод формулярного анализа, метод 

однократности в документировании и делопроизводственных операциях, метод 

экспертизы ценности документов. Их общая характеристика. 

Информационный поиск: библиографический и фактографический. Средства 

информационного поиска. Алгоритмы информационного поиска. 

Понятия «обзор», «обзорная информация». Обозрение как метод аналитико- 

синтетической переработки информации (АСПИ). Классификация обзоров. 

Определение и основные особенности научно-аналитического обзора. Виды УИРС, 

НИРС и творческой деятельности студентов, порождающие необходимость подготовки 

научно-аналитических обзоров. Научно-аналитический обзор как составная часть 

курсовой и дипломной работы. Требования к научно-аналитическому обзору. 

Технология подготовки научно-аналитического обзора. Структурно-семантический 

анализ темы исследования. Поиск и отбор источников по теме обзора. 



Построение плана аналитического обзора. Формирование разделов обзора. 

Составление текста научно-аналитического обзора, обеспечение связности и логичности 

изложения сведений. Работа над структурой и композицией, языком и стилем обзора. 

Литературное редактирование текста обзора. 

Выпускная квалификационная работа: назначение, цели, задачи. Общие и 

специальные требования к выпускной квалификационной работе. 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

Требования к представлению содержания и оформлению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Структура ВКР. 

Порядок защиты ВКР. Электронная презентация. Психологический аспект 

готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

Требования вуза к ВКР как технологическая основа их выполнения. 

Реферат, научный доклад, тезисы доклада, научная статья: назначение, цели, 

задачи. Другие продукты НИРС. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 
оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   

 деятельности, теоретических   

 нежели по источников и   

 образцу с иллюстрировать ими   

 большей теоретические   

 степени положения или   

 самостоятель обосновывать практику   



 ности и 

инициативы 

применения    

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве 

инновационного университета: монография / С. П. Фирсова, Т. В. Голикова, А. Н. 

Тарасова [и др.] ; под общ. ред. С. П. Фирсовой, Т. В. Голиковой. - Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5- 

8158-1787-6. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 
и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 
Security. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Введение в исследовательскую деятельность» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

программе подготовки «Практическая психология» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 
дисциплины 

познание сущности и содержания научной исследовательской 
деятельности в профессиональной сфере 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ПКС-1 Способен к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской деятельности 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа; основные информационно- 

коммуникационные технологии и основные требования 

информационной безопасности. 

ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе 

экспериментальных действий; решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

ИУК-1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций; культурой применения 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ИПКС 1.1 знает: принципы самоорганизации научной деятельности 

ученого, основы планирования самообразования. 

ИПКС 1.2. умеет: планировать исследование; планировать 

личностный и карьерный рост. 

ИПКС 1.3. владеет: навыками самоорганизации, как ученого; 

навыками постановки профессиональных задач в области научно- 

исследовательской деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 
- состав понятийного аппарата, этапы исследований и особенности 

его реализации в сфере психологии; 

- принципы самоорганизации научной деятельности ученого, 

основы планирования самообразования. 

Уметь: 

- выявлять научную и прикладную проблемы исследования, в связи 

с задачами профессиональной деятельности, разрабатывать 

программу (модель) исследования и презентовать ее для коллег; 
- планировать исследование; 



 - планировать личностный и карьерный рост; 

Владеть: 

- методами анализа ситуации и разработки программы (модели) 

современного исследования с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности для решения поставленных задач; 

- навыками самоорганизации, как ученого; 

- навыками постановки профессиональных задач в области научно- 

исследовательской деятельности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

1. Исследование, как решение социально значимой проблемы. 
2. Теория вопроса научно-исследовательской деятельности: 

теоретическое исследование. 

3. Теория вопроса научно-исследовательской деятельности: 

эмпирическое исследование. 

4. Организация исследовательской деятельности и презентация ее 

результатов. 

Разработчики кандидат педагогических наук, доцент, доцент Института 

образования 

П.Б. Торопов 
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1. Наименование дисциплины: «Специальная психология» 

Целью дисциплины является знакомство будущих психологов с основными положениями 

специальной психологии, с тем, чтобы психологически обосновать важнейшие положения 

специальной педагогики и методики обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями; а так же формирование у студентов умения востребовать и использовать 

научное содержание специальной психологии в качестве методологического, 

теоретического и технологического средства разрешения междисциплинарных и 

профессиональных ситуаций, обоснования и выполнения целевых видов познавательной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

Результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК - 3 Способен выбирать адекватные, надежные 

и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, 

организовывать сбор данных для решения 

задач психодиагностики в заданной 

области исследований и практики 

 

 

 

- знание закономерностей 

онтогенетического развития 

в норме и патологии, 

принципы научного 

исследования, методы 

психологической 

диагностики и коррекции; 

методов и методик 

специальной психологии; 

роли раннего онтогенеза в 

возникновении психических 

и психосоматических 

расстройств, владеть 

методами исследования 

изменений познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы в связи с 

особенностями психического 

развития. 

умение применять 

клинические 

диагностические методики; 

интерпретировать 

полученные данные в 

соответствии с задачей; 

составлять заключения, на 

основе полученных 

результатов 

владение навыками 

психологической 

диагностики, профилактики 

и коррекции 

психологических состояний, 

негативно сказывающихся на 

развитии и обучении; 



профессиональным 

инструментарием для 

психологического 

сопровождения клиентов с 

особенностями развития и 

особыми образовательными 

потребностями. 

ПКС-11 Способен проводить скрининговые 

обследования с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, 

нуждающихся в психологической помощи 

 

знать:  
психологические феномены, 

категории, методы изучения 

и описания закономерностей 

функционирования и 

развития психики лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной 

науке подходов; понимать 

влияние внешних и 

внутренних факторов, 

обусловливающих 

отклонение в психическом 

развитии детей; 

ориентироваться в основных 

направлениях диагностики и 

коррекции развития детей. 

психологические 

технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях 

практики специальной 

психологии; принципы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

уметь:  
прогнозировать изменения и 

динамику 

функционирования 

различных составляющих 

психики в норме и при 

отклонениях в развитии; 

профессионально 

воздействовать на уровень 

развития и особенности 

познавательной и 

личностной сферы с целью 

гармонизации психического 

функционирования лиц с 

ограниченными 



возможностями здоровья; 

профессионально 

использовать 

психодиагностические 

приемы и способы 

диагностики нарушений 

психического развития, 

профессионально 

организовать и провести 

психологическое 

исследование, проводить 

консультации по тем или 

иным формам психического 

дизонтогенеза  

владеть: 

основными приемами 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

критериями выбора 

психодиагностических и 

психокоррекционных 

методик для детей и 

подростков с отклонениями 

в развитии.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Специальная психология» представляет собой дисциплину Модуля «Нарушения 

психического здоровья» учебного плана, (Б1.О.05.01), по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», по программе общего профиля. 

Она логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Психодиагностика и 

практикум по психодиагностике», «Дифференциальная психология и психология личности». 

Для успешного усвоения программы дисциплины необходимы начальные знания:  

- в области общей психологии; 

- в области психологии развития. 

Дисциплина изучается во 4-ом семестре на очном отделении. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоёмкость дисциплины «Специальная психология» составляет 4 зачётные единицы 

(144 академических часа), из них на контактную работу обучающихся с преподавателем 

отводится 90,25 академических часов (36 часов лекций, 48 часов практических занятий, 2 часа 

— лабораторных занятий, 4 часов КСР, ИКР – 0,25 часа), 53,75 часа отводится на 

самостоятельную работу обучающихся. 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

№ 

 

Темы 

 

Количество часов   

Контактные часы    

Лекции 

Практ. 

занятия 

 

КСР 
ИК

Р 

Само-

стоят. 

работа 

1 Тема 1.  

Методологические основы 

специальной психологии. 

2 4   3.75 

2 Тема 2. 
Теории компенсации. 

2 4   5 

3 Тема 3. 

Общие и специфические 

закономерности 

психологического развития 

детей, людей с особенностями 

развития (или с различными 

нарушениями). 

4 4   5 

4 Тема 4.  

Психология лиц с ментальными 

нарушениями. 

2 6   5 

5 Тема 5. 

Психология детей с 

особенностями развития. 

4 6   5 

6 Тема 6.  
Психология лиц с нарушениями 

слуха. 

2 4   5 

7 Тема 7. 

Психология лиц с нарушениями 

зрения. 

2 4   5 

8 Тема 8.  
Психология лиц с нарушениями 

речи. 

4 4   5 

9 Тема 9.  

Психология лиц с нарушениями 

эмоциональной сферы и 

4 4   5 



поведения. 

10 Тема 10.  

Психология лиц со сложными 

нарушениями развития. 

4 4   5 

11 Тема 11. 
Психологическое обеспечение 

специального обучения 

4 4   5 

 Форма контроля – зачёт    0,25  

 ИТОГО 36 48 4 0,25 53,75 

Итого по дисциплине (4 ЗЕ)   

 

Содержание дисциплины «Специальная психология» 
 

Специальная психология как наука: предмет, цели, задачи. Методологические основы 

специальной психологии. Классификация аномалий психического развития. Статистика 

отклонений развития человека. Понятие психического дизонтогенеза; парамет?ры 

дизонтогенеза; виды нарушений психическо?го развития: недоразвитие, задержки развития, 

по?врежденное развитие, искаженное развитие; раз?витие в условиях сложных недостатков в 

развитии; понятие первичного и вторичного дефектов развития по Л.С. Выготскому. Факторы 

риска в возникновении отклонений в психическом развитии. Потребность в поддержке и 

помощи детям в зависимости от особенностей их физического и психического развития 

Общая организация психологической диагностики. Методы психолого-педагогической 

диагностики нарушений в развитии детей дошкольного возраста. Пути и способы диагностики 

отклонений в развитии ребенка. 

Общепсихологические, психофизиологические, клинико-психологические принципы 

возрастной динамики развития детей с отклонениями в психике и поведении; теоретический 

анализ направлений и методов корректирующего и восстановительного обучения. Детские 

церебральные параличи (ДЦП): их особенности, механизмы, формы и проявления.  

Минимальная мозговая дисфункция: причины, механизмы и проявления. Профилактика 

ММД. Неврозы и их формы, причины, коррекция, профилактика. Психогенные шоковые 

реакции. Неврастения. Невроз страха. Невроз навязчивых состояний. Психопатии: 

"возбудимые" психопатии, тормозимые психопатии, шизоидная психопатия, истерическая 

психопатия.  

Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в 

общекультурное и образовательное пространство. Особенности психофизического развития 

детей с нарушениями функций слухового и зрительного анализаторов. Причины зрительных и 

слуховых нарушений нарушения. Тугоухость и ее степени. Особенности развития 

познавательных процессов у детей с нарушениями слуха.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   - Материалы лекций 

   - Материалы практических занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы сети "Интернет" 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК - 3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы 

количественной и качественной психологической оценки, организовывать 

сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области 

исследований и практики 

 

 

 

ПКС-11 Способен проводить скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической 

помощи 

 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

 

 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контроля 

  

Текущий 

контроль 

по 

дисципли

не 

Рубежный 

контроль по 

дисциплине 

Итоговый 

контроль  по 

дисциплине  

Тема 1.  

Методологические основы 

специальной психологии. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 2. 

Теории компенсации. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 3. 
Общие и специфические 

закономерности 

психологического 

развития детей, людей с 

особенностями развития 

(или с различными 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы  

Зачёт Устно 

и 

письменно 



нарушениями). 

Тема 4.  
Психология лиц с 

ментальными 

нарушениями. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 5. 

Психология детей с 

особенностями развития. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 6.  

Психология лиц с 

нарушениями слуха. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 7. 
Психология лиц с 

нарушениями зрения. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 8.  
Психология лиц с 

нарушениями речи. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 9.  

Психология лиц с 

нарушениями 

эмоциональной сферы и 

поведения. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 10.  

Психология лиц со 

сложными нарушениями 

развития. 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

Тема 11. 
Психологическое 

обеспечение специального 

обучения 

ОПК — 3 

ПКС-11 

Опрос, 

дискуссия 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

Зачёт Устно 

и 

письменно 

 

Формирование компетенций происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими 

положениями учебной дисциплины: 

исторические аспекты возникновения 

специальной психологии в России и 

других странах 

ОПК-3 

ПКС-11 

 



принципы функционирования 

психотерапии и психокоррекции 

 

Прикладной этап  Формирование представлений и 

умений, связанных диагностическими 

и коррекционными методами и 

методиками специальной психологии 

Демонстрационный  этап Демонстрация умений, связанных с 

прикладными аспектами специальной 

психологии 

  

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  

 

В ходе обучения возможно достижение следующих уровней сформированности 

соответствующих компетенций: 

Название (содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции   

Пороговый 

(низкий) уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

ОПК — 3 Способен 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать сбор 

данных для решения 

задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

Знает тенденции 

развития 

специальной 

психологии, знаком 

с историей 

становления этой 

отрасли знания 

Умеет критически 

анализировать 

теоретические и 

методологические 

основы 

специальной 

психологии 

Владеет навыками 

психологического 

консультирования и 

психологического 

сопровождения 

клиента с теми или 

иными 

особенностями 

развития  с 

соблюдением 

правовых и 

этических норм 

ПКС-11 Способен 

проводить 

скрининговые 

обследования с целью 

анализа динамики 

психического развития, 

определение лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 

Знает методы 

скринингового 

обследования, 

имеет 

представление об 

их применении. 

Умеет составлять 

программу 

скринингового 

обследования по 

запросу клиента с 

соблюдением норм 

валидности 

применяемых 

методов. 

Владеет навыками 

психологического 

обследования 

клиента, составления 

заключения с 

рекомендациями, а 

также представлять 

клинический случай 

в профессиональном 

сообществе. 

 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Оценка  

«неудовлетворительно»  

(компетенция не 

сформирована)  

Оценка 

«удовлетворительно» 

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично» 

Несформированность 

порогового уровня хотя бы у 

одной компетенции 

Сформированность 

всех компетенций на 

пороговом уровне 

Сформированность 

всех компетенций 

хотя бы на 

продвинутом 

уровне 

Сформированность 

хотя бы двух 

компетенций на 

высоком уровне 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

Когнитивный этап Ознакомление с 

теоретическими положениями 

учебной дисциплины: 

исторические аспекты 

возникновения специальной 

психологии 

методологические основания 

специальной психоологиии 

 

Раскрыть специфику 

специальной психологии. 

Классифицировать 

основные школы и 

направления специальной 

психологии. 

Обозначить  принципы и 

задачи специальной 

психологии 

Прикладной этап  Выработка стратегии 

психологического вмешательства 

на основании диагностики 

состояния клиента. 

1. Подобрать валидный 

пакет методик для 

диагностики того или 

иного познавательного 

процесса. 

2. Разработать 

рекомендации по 

результатам 

психологической 

диагностики.  

Демонстрационный  этап Презентация клинического случая 

в процессе интервизии 

1. Представление (анализ) 

клинического случая. 

 

 

Примерные вопросы для итогового контроля 
1. Специальная психология: предмет, задачи, методы, место в системе наук. 

2. Основные направления специальной психологии. 

3. Категориальный аппарат и принцип специальной психологии. 

4. История становления специальной психологии.  

5. Межпредметные связи специальной психологии с другими науками. 

6. Актуальные проблемы специальной психологии. 



7. Представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Психологическая норма. 

8. Понятие о дефекте и его структуре. Соотношение понятий «дефект» и 

«компенсация». 

9. Концепция ЛС Выготского о сложной структуре дефекта. 

10. Основные и общие закономерности нормального и отклоняющегося развития. 

11. Модально-неспецифические особенности нарушенного развития. 

12. Модально-специфические особенности нарушенного развития.  

13.  Понятие психический дизонтогенез. Типы психического дизонтогенеза. 

14. Психологические параметры психического дизонотогенеза. 

15. Классификации нарушений психического развития. 

16. Классификация психического дизонтогенеза  по В.В. Лебединскому. 

17. Стойкое недоразвитие. 

18. Задержанное развитие. 

19. Поврежденное развитие. 

20. Дефицитарное развитие. 

21. Искаженное развитие. 

22. Дисгармоничное развитие. 

23. Клинико-психологические характеристики детей с психическим недоразвитием. 

24. Степени умственной отсталости, выделенные по МКБ 10-го пересмотра ВОЗ. 

25. Клинико-психологические характеристики задержки психического развития. 

26. Клинико-психологические характеристики органической деменции. 

27. Клинико-психологические характеристики детей с нарушениями слуха. 

28. Клинико-психологические характеристики детей с нарушениями зрения. 

29. Клинико-психологические характеристики  детей с нарушениями речи. 

30.  Клинико-психологическая характеристика дисгармонии психического развития. 

31. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития. 

32. Психологический анамнез и его основные разделы. 

33. Тактика и техники проведения психологического обследования детей с 

проблемами в развитии. 

34.  Психологический диагноз (заключение). 

35. Научные подходы к определению психологической коррекции. 

36.  Принципы психологической коррекции. 

37. Классификация видов психологической коррекции. 

38. Методологические и теоретические основы разработки психокоррекционных 

технологий для детей с проблемами в развитии. 

39. Специфика работы психолого-медико-педагогического консилиума: его цели, 

назначение, оптимальный алгоритм проведения. 

40.  Особенности семейного воспитания детей с проблемами в развитии. 

41.  Психологическая коррекция детско-родительских отношений. 

42. Сферы деятельности специального психолога. 

 

Проведение итоговой аттестации по дисциплине  
Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

«Специальная психология» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» в форме зачёте. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной 

программы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций/ 



Качество изучения дисциплины контролируется, во-первых, на этапе текущего контроля в 

рамках проводимых дискуссий; во-вторых, на этапах рубежного и итогового   контроля, 

результаты которых фиксируются на портале балльно-рейтингового оценивания 

студентов. 

 

Итоговый контроль предусматривает зачёт, проходящий в форме устного опроса по 

окончании изучения дисциплины и включающий в себя 2 вопроса из общего списка. При 

подготовке к аттестации обучающиеся могут получить необходимые консультации у 

преподавателя.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Барсуков, А. В. Специальная психология : учебно-методическое пособие / А. В. 

Барсуков, Н. И. Дунаева, Ж. А. Шуткина. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2019. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144895  

2. Захарова, Н. Л. Специальная психология : учебное пособие / Н. Л. Захарова. — 

Королёв : МГОТУ, 2019. — 38 с. — ISBN 978-5-4499-0548-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149448  

3. Кельмансон, И. А. Методология исследования в клинической психологии : учебное 

пособие / И. А. Кельмансон. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. — 328 с. — 

ISBN 978-5-299-00858-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114874  

4. Психология здоровья. Социально-психологические, клинические, 

нейропсихологические проблемы и психологическая помощь : монография / И. С. 

Алферова, Т. В. Валиева, Е. В. Власова [и др.] ; под редакцией Е. С. Набойченко, Н. 

В. Жуковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4860-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143688 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Брагина, Е. А. Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики : учебно-методическое пособие / Е. А. Брагина. — Ульяновск : УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2017. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129661  

2. Залевский, Г. В. Введение в профессию (клиническая психология) : учебное 

пособие / Г. В. Залевский, Ю. П. Зинченко, Н. В. Козлова. — Томск : ТГУ, 2012. — 

240 с. — ISBN 978-5-9462-1395-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44942   

3. Ковалева, А. С. Координация работы специального психолога и специалистов 

образовательных организаций : учебное пособие / А. С. Ковалева. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-88210-922-5. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119517  

4. Лазарева, О. П. Специальная детская психология : учебно-методическое пособие / 

О. П. Лазарева, А. А. Ошкина. — Тольятти : ТГУ, 2019. — 102 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140099  

  

 



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. «Национальная электронная библиотека». (Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1080 от 17 

ноября 2015 г.). Срок действия: 1 год с автоматической пролонгацией. (Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 101/НЭБ/1080-n от 27 сентября 2018 г.). Срок действия: 5 лет с автоматической 

пролонгацией.  

2. ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). Срок действия: бессрочно. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. (Договоры с ООО «РУНЭБ» № SU-12-

09/2014-1 от 12 сентября 2014 года и № SU-14-12/2018-2042 от 21 декабря 2018 года). Срок 

действия: 1 год, доступ сохраняется на сервере http://elibrary.ru в течение 9 лет после 

окончания срока обслуживания по гарантии. 

4.  ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/)   

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Алгоритм деятельности преподавателя и магистрантов 

Этапы деятельности 
Содержание деятельности 

  

Преподаватель Магистрант 

Подготовка: определение 

темы, цели и задач задания 

Мотивирует, помогает 

студенту в постановке 

коммуникативных задач 

Определяет и обсуждает с 

преподавателем актуальность 

проблемы; выдвигает совместно 

с преподавателем гипотезу 

исследования 

Планирование: определение 

источников, способов сбора, 

анализа информации, 

способов представления 

результатов; 

 установление критериев 

оценки результата и процесса 

Корректирует в случае 

необходимости деятельность 

студента, предлагает идеи,  

высказывает предположения 

Формулирует задачи и 

разрабатывает план действий; 

обсуждает с преподавателем  

методы исследования 

Сбор информации: 

наблюдение, работа со 

справочной, нормативно-

правовой, учебной, научной и 

др. литературой 

Наблюдает за деятельностью 

студента, косвенно 

руководит его 

исследовательской 

деятельностью 

Собирает и систематизирует 

информацию по теме 

Анализ информации, 

формулирование выводов 

Корректирует деятельность 

студента, наблюдает, 

советует 

Анализирует собранную 

информацию 

Оформление работы: 

подготовка к представлению 

результатов 

Консультирует по вопросам 

построения и оформления 

доклада и презентации 

Готовит доклад и оформляет 

презентацию 

Представление задания Оценивает результаты, 

процесс исследования по 

заранее установленным 

критериям 

Представляет результаты 

исследования по заданию  в 

форме устного представления  

презентации 

Подведение итогов, 

рефлексия и оценка 

Оценивает усилия, 

использованные и 

неиспользованные 

возможности, творческий 

подход магистранта 

Участвует в коллективном 

обсуждении, определяет 

возможности для продолжения 

исследования 

 



Методика изучения дисциплины строится из следующих элементов: 

 теоретическая часть (лекция); 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа с учебниками, стандартами и конспектами лекций. 

Цель лекции – сообщение новых знаний, систематизация и обобщение 

накопленных, развитие познавательных и профессиональных интересов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Практические занятия – как обязательный элемент образовательного процесса по 

данной дисциплине, призван закрепить полученные теоретические знания и обеспечить 

формирование основных навыков и умений практической работы в области когнитивной 

психологии и педагогики. Они проводятся по мере изучения теоретического материала и 

выполняются индивидуально каждым студентом. 

Особое внимание при проведении практических занятий уделяется развитию у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений и лидерских качеств. 

Успешное освоение курса связано с полным освоением всех тем. Это возможно при 

условии выполнении студентом самостоятельной работы. Специалисты, способные к 

компетентной, ответственной и эффективной деятельности по своей специальности должны 

проявлять самостоятельность при определении целей, задач и последовательности действий в 

той или иной области, а это невозможна без приобретения опыта самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов включает как индивидуальную, так и групповую 

учебную деятельность, осуществляемую на аудиторных и внеаудиторных занятиях по 

заданиям преподавателя, без непосредственного его участия. Цель самостоятельной работы 

студентов –  овладение навыками самостоятельной познавательной деятельности, становление 

профессиональных компетенций. В ходе самостоятельной работы у студентов формируются 

навыки самостоятельной учебной, научно-исследовательской и практической работы. 

Учащиеся овладевают навыками анализа и синтеза информации, содержащейся научной 

литературе. Кроме того, они получают навыки аннотирования и реферирования статей и 

монографий. 

Преподаватель определяет содержание и объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 

самостоятельную работу. Он предлагает темы и разделы, вынесенные на самостоятельное 

изучение. А также определяет формы самостоятельной работы студентов в соответствии с 

новыми технологиями обучения. Формы контроля самостоятельной работы: оценка 

сообщений на практических занятиях, выполнение контрольных заданий, экзамен по 

дисциплине. 

Преподаватель проводит консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации или аудиторную работу преподавателя. Во время 

консультации преподаватель знакомит студентов с системой форм и методов обучения по 

дисциплине, научной организацией труда, методикой самостоятельной работы, 

критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы, а также с целями, 

средствами, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы студентов. 

 

Интерактивные методы обучения 

Для обучения магистрантов рекомендуется использовать следующие 

интерактивные методы: 

1. Мозговой штурм – форма учебной работы, в ходе которой магистранты решают 

поставленные проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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



высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике.  

2. Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

3. Кейс-метод (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод 

конкретных ситуаций) — техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных, деловых и профессиональных ситуаций. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом 

материале, или же приближены к реальной ситуации. 

4. Мастер-класс — на сегодняшний день одна из самых эффективных форм 

обучения и получения новых знаний. Мастер-классы похожи на компактные курсы 

повышения квалификации для тех, кто уже состоялся как специалист, но хотел бы узнать 

больше. Мастер-класс — это возможность познакомиться с новой технологией, новыми 

методиками и авторскими наработками. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, 

во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, 

показывает, как применять на практике новую технологию или метод. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта –  Microsoft Teams 

2.Автоматизированная информационная система балльно-рейтинговой оценки  

успеваемости и качества обучения  БФУ им. И. Канта https://spektr.kantiana.ru/  

 

 

 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: аудитории института; 

занятия проводятся с применением компьютера и видеопроектора. На всех компьютерах 

установлено необходимое программное обеспечение, требуемое в учебном процессе. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению. Типовое программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office Standart 2010, антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security (копии соответствующих договоров хранятся в 

Институте образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spektr.kantiana.ru/


АННОТАЦИЯ  

 

 

Учебная дисциплина «Специальная психология» 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

знакомство будущих психологов с основными положениями 

специальной психологии, с тем, чтобы психологически обосновать 

важнейшие положения специальной педагогики и методики 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями; а так 

же формирование у студентов умения востребовать и использовать 

научное содержание специальной психологии в качестве 

методологического, теоретического и технологического средства 

разрешения междисциплинарных и профессиональных ситуаций, 

обоснования и выполнения целевых видов познавательной и 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

ОПК — 3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные 

методы количественной и качественной психологической оценки, 

организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики 

в заданной области исследований и практики 

ПКС-11 Способен проводить скрининговые обследования с целью 

анализа динамики психического развития, определение лиц, 

нуждающихся в психологической помощи 

Результаты 

изучения 

дисциплины 

Студент способен организовывать и проводить исследования в 

области специальной психологии, осуществлять психологическое 

сопровождение клиента на основании данных исследований в 

указанной области, осуществлять психологическое вмешательство 

по запросу клиента, осуществлять деятельность по супервизии и 

интервизии в профессиональном сообществе, способствовать 

реабилитации клиента, участвовать в проектах, направленных на 

здровьесбережение. 

Краткая  

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Тема 1. Методологические основы специальной психологии. 

Тема 2. Теории компенсации. 

Тема 3. Общие и специфические закономерности психологического 

развития детей, людей с особенностями развития (или с различными 

нарушениями). 

Тема 4. Психология лиц с ментальными нарушениями. 

Тема 5. Психология детей с особенностями развития. 

Тема 6. Психология лиц с нарушениями слуха. 

Тема 7. Психология лиц с нарушениями зрения. 

Тема 8. Психология лиц с нарушениями речи. 

Тема 9. Психология лиц с нарушениями эмоциональной сферы и 

поведения. 

Тема 10. Психология лиц со сложными нарушениями развития. 

Тема 11. Психологическое обеспечение специального обучения 

Трудоёмкость  

(з.е. / часы) 
4 з.е./144 часа 



Форма итогового 

контроля знаний Зачёт  
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1. Пояснительная записка 



1.1. Наименование дисциплины: «Возрастная психофизиология». 

Целью дисциплины является формирование у будущих 

психологов на основе современных данных представления о 

закономерностях функционирования мозга человека, о базовых 

нейрофизиологических механизмах, обеспечивающих 

осуществление психических процессов и организацию 

целенаправленного поведения. Формирование знаний о 

возрастных особенностях функционирования сенсорных, 

моторных и висцеральных систем организма, физиологических 

особенностей мозга и психофизиологических аспектов поведения 

личности в разные возрастные периоды. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 
Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

 обучения по дисциплине 

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 

Знать: 

- методы современной психофизиологии и 

способы их применения в психологических 

исследованиях; 

- основные подходы к решению проблем 

взаимоотношения между психикой и мозгом; 

-достижения современных нейронаук в 

области изучения нейробиологических основ 

конкретных психических процессов и 

состояний (восприятия, памяти и научения, 

внимания, мышления и др.). 

Уметь:  

-оперировать данными нейробиологии, 

сопоставлять их с психологическими 

явлениями; 

-свободно ориентироваться в современных 

направлениях психофизиологии; 

- анализировать поведение человека в аспекте 

физиологических особенностей мозга и 

индивидуального опыта; 

-владеть методами диагностики 

психофизиологических исследований. 

Владеть: 

-методами и аппаратными методиками 

психофизиологической диагностики основных 

психических процессов и состояний; 

-культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений в области психофизиологии; 

- анализировать нейрофизиологические 



показатели сна и бодрствования, сенсорных и 

моторных реакций, внимания, памяти и 

речевых функций.  

 

 

 

 1.3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Возрастная психофизиология» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология». 

          Логическая и содержательная связь дисциплин, участвующих в формировании 

представленных в п.1 компетенций, содержится в ниже представленной таблице: 

 Дисциплина изучается: на 1-ом курсе в 2-ом семестре на очном отделении. По 

итогам курса студенты сдают «зачет». 

Компетенция 
 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Данная дисциплина 
 

Последующие 

дисциплины 

 

   ОПК-4  Анатомия ЦНС и 

физиология ВНД и 

сенсорных систем 

Возрастная 

психофизиология 

Возрастная 

психофизиология; 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

 

1.4.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

        Общая трудоёмкость дисциплины «Возрастная психофизиология» составляет 3 

зачётные единицы (108 академических часа), из них на контактную работу обучающихся с 

преподавателем отводится 86,35 академических часа (24 часов лекционных занятий, 56 

часов практических занятий, КСР – 6 часа, ИКР- 0,35), 21,65 часов отводится на 

самостоятельную работу обучающихся. 

    



2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

2.1. Тематический план. 

Темы 

Количество часов 

аудиторные занятия 

сам. 

работа 

всего 

аудиторн

ых 

в том числе 

лекции 
практич. 

занятия 

лаб. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Предмет и задачи 

психофизиологии. Краткий очерк 

исторического развития. 

6 2 4 - 2 

Тема 2. Методы психофизиологии. 6 2 4 - 2 

Тема 3. Возрастная 

психофизиология. 

Психофизиология 

функциональных состояний. 

. 

6 2 4 - 2 

Тема 4. Психофизиология 

эмоционально-потребностной 

сферы. Возрастные особенности 

развития. 

6 2 4 - 2 

Тема 5. Психофизиология 

сенсорных и перцептивных 

процессов. Возрастные 

особенности развития. 

6 2 4 - 2 

Тема 6. Психофизиология 

внимания. Возрастные 

особенности развития. 

6 2 4 - 2 

Тема 7.  Психофизиология памяти. 

Возрастные особенности развития. 

6 2 4 - 2 

Тема 8. Психофизиология речевых 

процессов. Возрастные 

особенности развития. 

6 2 4 - 2 

Тема 9. Психофизиология 

мыслительной деятельности. 

Возрастные особенности развития. 

10 2 8 - 2 

Тема 10. Сознание как 

психофизиологический феномен. 

Возрастные особенности развития. 

10 2 8 - 2 

Тема 11. Психофизиология 

двигательной активности. 

Возрастные особенности развития. 

12 4 8 - 1,65 

КСР 6 - - - - 

ИКР 0,35     

Итого часов  86,35 24 56 - 21,65 

Итого по дисциплине 

часов 108 

ЗЕ 3 

 

 



*ЗЕ – зачетная единица  

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Методический студент института имеет право: 

– распределять учебное время между темами и по видам занятий; 

– объединять отдельные темы, изменять последовательность их изучения; 

– дополнять содержание дисциплины, вводить новые темы. 

Вносимые изменения должны способствовать повышению качества подготовки 

бакалавров 
 

2.2. Содержание дисциплины 

  

Тема 1. Предмет и задачи психофизиологии. Краткий очерк исторического 

развития. 

 

Проблема соотношения мозга и психики. Современные представления о 

соотношении психического и психофизиологического. Системные основы 

психофизиологии. История психофизиологической проблемы и варианты ее решения. 

Функциональная система как физиологическая основа поведения. Принципиальная схема 

центральной архитектуры функциональной системы по П.К. Анохину. Прикладные 

области психофизиологии: клиническая; педагогическая; социальная; эргономическая; 

алкоголизма и наркомании; онтогенетическая; психофизиология диагностики и 

компенсации когнитивных нарушений; экологическая психофизиология.  

 

Тема 2. Методы психофизиологии. 

 

Методы изучения работы головного мозга: электроэнцефалография, метод 

вызванных потенциалов, топографическое картирование, компьютерная томография, 

нейронная активность, методы воздействия на мозг). Условия регистрации и способы 

анализа ЭЭГ. Основные ритмы и параметры энцефалограммы. Клинический и 

статистический методы изучения ЭЭГ. Магнитоэнцефалография. Измерения локального 

мозгового кровотока. Томографические методы исследования мозга. Метод магнитно-

резонансной томографии. Термоэнцефалоскопия. Электрическая активность кожи. 

Методы регистрации. Происхождение и значение ЭАК. Показатели работы сердечно-

сосудистой системы. Артериальное давление. Ритм сердца. Электрокардиограмма. 

Плетизмограия. Показатели активности мышечной системы. Электромиография. 

Пневмография. Реакции глаз. Пуппелометрия. Мигания. Движание глаз. 

Электроокулография. Полиграфия. Невозможность использования в судебной практике. 

Ошибки показаний. 

 

Тема 3. Возрастная психофизиология. Психофизиология функциональных 

состояний. 

 

Общее понятие о созревании. Критерии созревания. Преемственность процессов 

созревания. Пластичность и сензитивность ЦНС в онтогенезе. Эффекты обогащения и 

обеднения среды. Критические и сензитивные периоды развития. Основные методы и 

направления исследований. Оценка эффектов возраста. Электрофизиологические методы 

исследования динамики психического развития. Изменение электроэнцефалограммы в 

онтогенезе. Возрастные изменения вызванных потенциалов. Реакции глаз как метод 



изучения познавательной активности в раннем онтогенезе. Основные типы эмпирических 

исследований в возрастной физиологии и психофизиологии. 

Закономерности онтогенетического развития. Возрастная периодизация. 

Гетерохрония развития. Системогенез. Биологическая надежность. Темпы развития. 

Понятие о возрастной норме. Периодизация развития. 

Созревание и структурная организация головного мозга и психическое развитие. 

Созревание нервной системы в эмбриогенезе. Созревание основных блоков головного 

мозга в постнатальном онтогенезе. Эволюционный подход к анализу созревания 

головного мозга. Кортиколизация функций в онтогенезе. Латерализация функций в 

онтогенезе. Созревание мозга как условие психического развития. Структуры головного 

мозга. Нейрон как элементарная единица нервной ткани. Нейронная организация коры 

больших полушарий. Закономерности структурного созревания мозга. 

Психофизиология различных возрастов. Психофизиологическая характеристика 

младенческого и раннего возраста. Новорожденный ребенок. Первое полугодие жизни. 

Второе полугодие жизни. От года до трех лет. Психофизиология дошкольного возраста. 

Восприятие и запоминание. Внимание, потребности, эмоции. Речь и мышление. 

Психофизиология младшего школьного возраста. Особенности функционального 

состояния мозга младших школьников. Зрительное восприятие. Внимание и мотивация. 

Память. Речь и мышление. Взаимодействие внешних и внутренних факторов развития в 

младшем школьном возрасте. Психофизиологические особенности подросткового 

возраста. Функциональное состояние мозга подростков. Восприятие. Внимание и 

мотивация. Подростковый возраст как критический этап развития. Старение организма и 

психическая инволюция. Биологический возраст и старение. Изменение организма при 

старении. 

Определение функциональных состояний (различные подходы). 

Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования. Разные уровни активации. 

Методы диагностики функциональных состояний.  

Психофизиология сна. Виды сна (монофазный, дифазный, полифазный, 

патологический, наркотический, гипнотический). Физиологические изменения во время 

сна. Теории сна. Стадии сна. Фазы сна. Медленный сон. Быстрый или парадоксальный 

сон. Электроэнцефалография сна. Активирующая и инактивирующая ретикулярная 

система. Информационные процессы в быстром сне. Утомление и сон. 

Психофизиология стресса. Виды стресса. Условия возникновения стресса. Этапы 

развития стресса. Представление об общем адаптационном синдроме. Физиологический и 

психологический стресс. Нейронные и гуморальные механизмы стресса. Индивидуальная 

устойчивость к стрессу. Шкала Холмса-Рея. Помощь при стрессе. 

Боль и ее психофизиологические механизмы.  Компоненты боли. Виды боли. 

Методы избавления от боли. 

Обратная связь в регуляции функциональных состояний. Эффекты действия 

симпатической и парасимпатической нервной системы. Биологическая обратная связь и 

искусственная обратная связь. 

 

Тема 4. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. Возрастные 

особенности развития. 

 

Психофизиология потребностей. Классификация потребностей (биологические, 

социальные. идеальные). Психофизиологические механизмы возникновения 

потребностей.  Природа чувства голода, жажды. 

Мотивация как фактор организации поведения и ее психофизиологические основы. 

Мотивация по Павлову И.П. и Леонтьеву А.Н. Виды мотивации.  Биологические и 

социальные мотивации. Работы А.А. Ухтомского (принцип доминанты). Физиологические 



теории мотивации. Индивидуальные различия в уровне активации. Теория 

функциональных ситем и мотивация (П.К. Анохин). Теория редукции драйва по К. Халлу.  

Психофизиология эмоций. Морфофункциональный субстрат эмоций. Лимбическая 

система. Ретикулярная формация. Кора б.п. Теории эмоций: Дарвина, Д.Ланге, Кеннона-

Барда, Линдсли, П.К.Анохина, П.В.Симонова. Методы изучения психофизиологических 

аспектов эмоционально-потребностной сферы: электрическая стимуляция мозга, 

разрушение мозга, ЭАК, реакции СС ситемы и ЭЭГ показателей эмоций. Возрастной 

аспект развития эмоций. 

 

Тема 5. Психофизиология сенсорных и перцептивных процессов. Возрастные 

особенности развития. 

 

Классификация анализаторов. Модель анализатора. Рецепторы и их виды. 

Кодирование информации в нервной системе.  Нейронные модели восприятия.  

Электроэнцефалографические исследования восприятия. Топографические исследования 

восприятия. Работа А,Р. Лурии, 1973, о трех функциональных блоках головного мозга 

человека. Морфофункциональные уровни и этапы обработки информации. Уровень 

рецепторов, мозговой уровень. Модулирующие системы мозга. Перцептивная 

специализация полушарий. Возрастной аспект. 

 

Тема 6. Психофизиология внимания. Возрастные особенности развития. 

 

Представление об ориентировочной реакции. Физиологические показатели 

ориентировочной реакции, впервые описанной И.П. Павловым. Нервная модель стимула. 

Предложена Е.Н. Соколовым, 1958. Значимость стимула. Возникновение ОР только на 

биологически значимый стимул. Нейрофизиологические механизмы внимания. 

Возрастной аспект. 

 

Тема 7.  Психофизиология памяти. Возрастные особенности развития. 

 

Классификация видов памяти. Модально-специфические виды памяти, образная 

память, эмоциональная память, словесно- логическая память. Временная организация 

памяти (иконическая, кратковременная и долговременная). Механизмы запечатления. 

Опыты К. Лешли. Формирование энграмм (три этапа). Системы регуляции памяти. Два 

уровня регуляции (неспецифический и модально- специфический).  Физиологические 

теории памяти Теория Д. Хебба, синаптическая теория, реверберационная теория.  

Биохимические исследования памяти (молекулы памяти и медиаторные системы). Формы 

процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. Формы декларативной памяти: 

краткосрочная и долгосрочная образная память. Возрастной аспект. 

 

Тема 8. Психофизиология речевых процессов. Возрастные особенности 

развития. 

 

Неречевые формы коммуникации и их психофизиологические основы.  Речь как 

система сигналов.  Представление о второй сигнальной системе.  Уровни внутренней 

речи. Периферические системы обеспечения речи (энергетическая система, генераторная 

и резонаторная). Мозговые центры речи (центры Брока и Вернике, речь и межполушарная 

ассиметрия; метод Вада). Механизмы восприятия речи. Организация речевого ответа.  

Контроль речевой деятельности. Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе. 

Электрофизиологические корреляты речевых процессов. Электромиограмма речевых 

реакций; ЭАК; нейронные корреляты восприятия слов; ВП. Возрастной аспект. 

 



Тема 9. Психофизиология мыслительной деятельности. Возрастные 

особенности развития. 

 

Функциональная система как модель мыслительной деятельности. Эмпирические 

подходы к изучению мышления в психофизиологии.  Электрофизиологические корреляты 

мышления.  Биоэлектрическая активность мозга, ЭАК и глазные движения. 

Психофизиологические аспекты принятия решения. Принятие решения в теории П.К. 

Анохина. Вызванные потенциалы и принятие решения. Детектор ошибок по 

Н.П.Бехтеревой. Функциональная асимметрия мозга и особенности мыслительной 

деятельности. Психофизиологический подход к интеллекту. Три аспекта интеллекта по Г. 

Айзенку, 1995. Морфо-функциональные предпосылки интеллекта. Половые различия и 

интеллектуальные функции вербальный и невербальный интеллект. Возрастной аспект. 

 

Тема 10. Сознание как психофизиологический феномен. Возрастные 

особенности развития. 

 

Психофизиологический подход к определению сознания. Нейрофизиологические 

основы сознания.  Физиологические условия осознания раздражителей.  Мозговые центры 

и сознание. Сознание и межполушарная асимметрия.  Измененные состояния сознания 

(гипноз, кома, медитация, молитва, сон). Информационный подход к проблеме сознания. 

Сознание и информация. Сознание как эмерджентное свойство мозга. Возрастной аспект. 

 

 

Тема 11. Психофизиология двигательной активности. Возрастные особенности 

развития. 

 

Строение двигательной системы. Поддержание позы и собственно движения. 

Высшие двигательные центры. Классификация движений. Автоматизированные и 

произвольные, ориентационные движения.   Функциональная организация произвольного 

движения. Электрофизиологические корреляты организации движения. Комплекс 

потенциалов мозга, связанных с движениями. Программирование движения. И 

центральные моторные программы. Рефлекторное кольцо. Нейронные коды моторных 

программ. Возрастной аспект. 

 

 
 

2.3. Тематика практических занятий. 

 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Количество учебных 

часов 

1 Принципы и методы психофизиологического исследования. 6 

2 Морфология и физиология нервной системы. Возрастные 

особенности. 

6 

3 Анатомо-физиологическая основа ВПФ. Анатомия и физиология 

спинного мозга. 

6 

4 Анатомо-физиологическая основа ВПФ. Анатомия и физиология 

головного мозга. 

6 

5 Психофизиология сенсорных систем. Зрительная система. 

Возрастные особенности. 

6 

6 Психофизиология сенсорных систем. Слуховая система. 

Возрастные особенности. 

6 

7 Психофизиология сенсорных систем. Возрастные особенности 

кожно-кинестетической системы. 

6 



8 Исследование внимания и памяти. Возрастные особенности. 6 

9 Физиологические основы мышления, речи и сознания. Возрастные 

особенности. 

8 

 Итого: 56 

 

 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами 

практических заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. 

Пропуск практических занятий предполагает отработку по пропущенным темам 

(подготовка письменной работы, с ответами на вопросы, выносимые на семинар).  

Неотработанный (до начала экзаменационной сессии) пропуск более 50% 

практических занятий по курсу является основанием для недопуска к итоговой аттестации 

по дисциплине. 

 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

Дисциплина «Возрастная психофизиология» предусматривает 21,65 часов 

самостоятельной работы студентов.  В структуре самостоятельной работы предусмотрено 

изучение учебной и научной литературы и написание рефератов по указанным ниже 

тематикам, подготовка к лабораторным занятиям, самостоятельная подготовка к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Результатами изучения дисциплины является наличие у обучающихся следующих 

знаний, умений и навыков, которые будут проверяться с использованием указанных ниже 

оценочных технологий (Т – тесты по дисциплине (модулю), ТЗ – тематические задания по 

дисциплине (модулю), КЗ – контрольные задания по дисциплине (модулю), РЗ – 

расчетные задачи, ГЗ – графические задания по дисциплине (модулю)): 

Компетенция 

Результат освоения дисциплины 

(модуля)  

Форма оценочных средств 

(ОС) в банке ОС 

Оценка 

выполнения 

студентом 

Т ТЗ КЗ РЗ ГЗ 

ОПК-4 -способность к самоорганизации 

и самообразованию 

-способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

- способностью к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

+  + +  Тесты, 

контрольные 

задания, 

расчетные 

задачи не позже 
начала зачетно-

экзаменационно

й сессии.   

 



характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 

 

3.1. Электронные и печатные учебно-методические материалы 

 

Электронный ресурс УМК «Возрастная психофизиология», который размещён на 

сайте http://lms-2.kantiana.ru/ 

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Возрастная психофизиология». 

- Материалы лекций 

- Материалы практических и лабораторных занятий 

- Учебно-методическая литература 

- Информационные ресурсы «Интернета» 

- Методические рекомендации и указания 

- Фонды оценочных средств 

 

3.3. Тематика самостоятельных работ. 

 

 
№  

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема 1. Предмет и задачи 

психофизиологии. Краткий очерк 

исторического развития. 

Области психофизиологии, предметы их исследования. 

Основная психофизиологическая проблема и подходы к 

ее решению. Основные подходы в психофизиологии: 

локализационизм и динамическая организация 

психических функций, структурно-функциональная 

организация мозга по Р.А. Лурия; парадигмы 

активности и реактивности поведения.  

2 Тема 2. Методы психофизиологии. Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). 

Функциональная магнитно-резонансная томография 
(ФМРТ).  Реоэнцефалография. Электромиография. 

Электроокулография. Измерение кожно-гальванической 

реакции. Электрокардиография. Плетизмография. 

3 Тема 3. Возрастная психофизиология. 

Психофизиология функциональных 

состояний. 
. 

Методы диагностики функциональных состояний. 

Активирующие и тормозные системы мозга. 

Нейрофизиологические механизмы регуляции 

бодрствования. Медленный и парадоксальный сон, 

стадии медленного сна.  Нейронные структуры, 

ответственные за развитие сна.  Психическая активность 

во сне. Теории сна: гипотеза «сомногенных» факторов, 

нейромедиаторная гипотеза, циркадная гипотеза, 

нейрофизиологическая гипотеза.  Нарушения сна. 

4 Тема 4. Психофизиология 
эмоционально-потребностной сферы. 

Возрастные особенности развития. 

Эмоции: компоненты, функции. Приспособительное 
значение эмоций. Теории эмоций: обратной связи от 

органов экспресии (Джеймс и Ланге), таламическая 

теория,:правополушарная гипотеза и гипотеза 

валентности, потребностно-информационная теория 

(П.В. Симонов). Значение коры и подкорковых структур 

в формировании мотиваций и эмоций. Нейрохимия 

основных эмоциональных состояний. Нарушения 

субъективного, экспрессивного, поведенческого 

компонентов эмоций. Алекситимия. 



5 Тема 5. Психофизиология сенсорных и 

перцептивных процессов. Возрастные 

особенности развития. 

Классификация анализаторов. Модель анализатора. 

Рецепторы и их виды. Кодирование информации в 

нервной системе.  Нейронные модели восприятия.  

Электроэнцефалографические исследования восприятия. 

Топографические исследования восприятия. Работа А,Р. 

Лурии, 1973, о трех функциональных блоках головного 

мозга человека. Морфофункциональные уровни и этапы 

обработки информации. Уровень рецепторов, мозговой 

уровень. Модулирующие системы мозга. Перцептивная 
специализация полушарий. 

6 Тема 6. Психофизиология внимания. 

Возрастные особенности развития. 

Структурно-функциональная организация внимания. 

Фронтальная и париетальная системы внимания. 

Модели внимания с фильтрацией: модель Бродбента, 

модель Трейсман, модель Дойча. Модели внимания без 

фильтрации: внимание как ресурс, внимание как 

предвосхищение, внимание для действий. 

Экспериментальная проверка моделей внимания. 

Нейрофизиологические корреляты нарушений 

внимания. 

7 Тема 7.  Психофизиология памяти. 

Возрастные особенности развития. 

Виды памяти: оперативная память, долговременная 

память, эксплицитная и имплицитная память. 

Нейронные механизмы формирования энграмм. 
Биохимические исследования памяти. Множественность 

систем памяти, роль патопсихологических данных в их 

изучении. Нарушения памяти. Виды научения. 

8 Тема 8. Психофизиология речевых 

процессов. Возрастные особенности 

развития. 

Виды речи, вербальные и невербальные составляющие 

речи. Перефирические системы речи. Центральные 

механизмы речи: роль корковых и подкорковых 

структур в продуцировании и восприятии устной и 

письменной речи. Формирование речи в онтогенезе: 

этапы, теории, связь с созреванием мозговых структур. 

Нарушения речевых функций: афазия Вернике, афазия 

Брока, транскортикальная сенсорная афазия, дизлексия, 

дизграфия. 

9 Тема 9. Психофизиология 

мыслительной деятельности. 
Возрастные особенности развития. 

Нейрофизиологические корреляты мышления. 

Психофизиологические аспекты принятия решения. 
Структура мыслительных процессов. Роль  

функциональной  специализации  структур  мозга, 

межполушарной  асимметрии, биохимических факторов   

в развитии индивидуальных особенностей мышления. 

Механизмы творческой деятельности. Нарушения 

мышления. 

10 Тема 10. Сознание как 

психофизиологический феномен. 

Возрастные особенности развития. 

Разнообразие бессознательных процессов. Методы их 

исследований. Принципы перцептивного резонанса и 

перцептивной сенсибилизации. Прайминг. Определения 

сознания. Биоэлектрические корреляты сознательной 

деятельности. Структурная организация процессов 

сознания. Роль лобных отделов коры в организации 
целенаправленного поведения. Теории сознания. 

Зрительное осознание. Речь и сознание. Мозговые 

центры и сознание. Измененные состояния сознания, 

расстройства сознания. 

11 Тема 11. Психофизиология 

двигательной активности. Возрастные 

особенности развития. 

Виды двигательной активности. Кортикальный 

контроль, роль базальных ганглиев, роль мозжечка и 

ретикулярной формации в управлении движением. 

Иерархичность управления движением: 

руброспинальный уровень палеокинетической 

регуляции, таламо-паллидарный уровень стереотипных 

движений, пирамидностриарный уровень к 

пространстенной координации, теменно-премоторный 

уровень действий, лобный уровень символических и 
условно-смысловых действий. Соотношение 

произвольной и непроизвольной регуляции движений. 



Обратная связь в организации движений. Нарушения 

двигательной активности. 

 

 

 

 

 

4.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

Код компетенции 

 

Содержание компетенций 

 
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 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение   содержательно связанных 

между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами.   

 

Паспорт фонда оценочных средств  

 по дисциплине «Психофизиология» 
 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 

контроля 
 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежный 

контроль по 

дисциплине 

итоговый 

контроль 

по 

дисциплине 

Тема 1. Предмет и задачи 

психофизиологии. Краткий 

очерк исторического 

развития. 

ОПК-4 

 

-

тестирование 

 

  письменно 

Тема 2. Методы 

психофизиологии. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

- решение 

задач 
 

  письменно 

Тема 3. Возрастная 

психофизиология. 

Психофизиология 

функциональных 

состояний. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

 

  письменно 



. 

Тема 4. Психофизиология 

эмоционально-

потребностной сферы. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

  письменно 

Тема 5. Психофизиология 

сенсорных и перцептивных 

процессов. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

 

  письменно 

Тема 6. Психофизиология 

внимания. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

- решение 

задач 

  письменно 

Тема 7.  Психофизиология 

памяти. 

ОПК-4 

 

 

- 
тестирование 

  письменно 

Тема 8. Психофизиология 

речевых процессов. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

  письменно 

Тема 9. Психофизиология 

мыслительной 

деятельности. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

  письменно 

Тема 10. Сознание как 

психофизиологический 

феномен. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

  письменно 

Тема 11. Психофизиология 

двигательной активности. 

ОПК-4 

 

- 

тестирование 

  письменно 

Итог    Экзамен  письменно 

 

 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Формирование компетенций (ОПК-4) происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивный этап 

 

 

Ознакомление с теоретическими положениями 

учебной дисциплины: 

- методы современной психофизиологии и 

способы их применения в психологических 

исследованиях; 

- основные подходы к решению проблем 

взаимоотношения между психикой и мозгом; 

-достижения современных нейронаук в 

области изучения нейробиологических основ 

конкретных психических процессов и 

состояний (восприятия, памяти и научения, 

внимания, мышления и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

Прикладной этап 

 

 

Формирование представлений и умений, в 

области данной дисциплины: 

- оперировать данными нейробиологии, 

сопоставлять их с психологическими 

явлениями; 



-свободно ориентироваться в современных 

направлениях психофизиологии; 

- анализировать поведение человека в аспекте 

физиологических особенностей мозга и 

индивидуального опыта; 

-владеть методами диагностики 

психофизиологических исследований. 

 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

 

 

Демонстрационный 

этап 

 

Формирование умений в области данной 

дисциплины: 

- методами и аппаратными методиками 

психофизиологической диагностики основных 

психических процессов и состояний; 

- культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений в области психофизиологии; 

- анализировать нейрофизиологические 

показатели сна и бодрствования, сенсорных и 

моторных реакций, внимания, памяти и 

речевых функций.  

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

              

Критерии  

 

Уровни  

 

Познавательный 

 

 

Личностный 

 

Профессиональный 

 

1 2 3 4 

 

Низкий 

 

- различает объекты изучения 

только в том виде, в каком 
они представлены 

 

 

 

 

- способность 

различать явления и их 
последствия только при 

объяснении сути 

  

- способность только отличить 

педагогическую ситуацию от любой 
другой, диагностическую задачу от 

другой и т.п.  

 

 

 

 

Средний 

 

- может пересказать 

содержание определенного 

текста, правила и т.п., 

формулировку того или иного 

закона; 

- студент не только 

воспроизводит формулировку 
какого-либо явления, но и 

может объяснить на примере 

  

- обладает некоторой 

суммой нравственных, 

политических и др. 

знаний, но не 

использует в своих 

повседневных 

действиях; 
- понимает простейшие 

жизненные устои и 

ценности 

 

- знание педагогических 

(диагностических) основ: целей, 

принципов, методов и т.п., но нет 

способностей их применять;   

- способность осознания 

необходимости выполнения каких-

либо педагогических 
(диагностических) воздействий в 

своей деятельности  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Высокий 

- умеет 

применить 

полученные 

теоретически

е знания при 

выполнении 

заданий; 

 - студент умеет творчески 

применять полученные 
теоретические знания на 

практике в новой 

нестандартной ситуации, 

переносить в нее уже 

изученные и усвоенные 

понятия, законы и 

закономерности 

- наличие 

свойственных данному 

индивиду социально-

моральных качеств 

личности и 

способности их 

проявления в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 
 - личность активно 

реализует себя в жизни, 

проявляет творческую 

инициативу, создает 

что-то новое, 

влияющие 

положительно или 

помогающие кому-

либо 

 - умение решать педагогические 

задачи, использовать полученные 

профессиональные знания в 

простейшей педагогической ситуации 

 - умение творчески подойти к 

решению той или иной 

педагогической проблемы, составлять 

и внедрять новые эффективные 

технологии (в том числе и 
диагностические) 

 

 

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Типовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивный этап 

 

 

Ознакомление с теоретическими 

положениями учебной дисциплины: 

- методы современной 

психофизиологии и способы их 

применения в психологических 

исследованиях; 

- основные подходы к решению 

проблем взаимоотношения между 

психикой и мозгом; 

-достижения современных нейронаук 

в области изучения 

нейробиологических основ 

конкретных психических процессов и 

состояний (восприятия, памяти и 

научения, внимания, мышления и 

др.). 

 

- методы современной 

психофизиологии и 

способы их применения в 

психологических 

исследованиях. 

- подходы к решению 

проблем взаимоотношения 

между психикой и мозгом. 

-Подготовить реферат, 

доклад с презентацией по 

соответствующей теме.    

 

Прикладной этап 

Формирование представлений и 

умений, в области данной 

 

 



 

 

дисциплины: 

-оперировать данными 

нейробиологии, сопоставлять их с 

психологическими явлениями; 

-свободно ориентироваться в 

современных направлениях 

психофизиологии; 

- анализировать поведение человека в 

аспекте физиологических 

особенностей мозга и 

индивидуального опыта; 

-владеть методами диагностики 

психофизиологических исследований. 

 

-представить 

классификацию 

потребностей 

(биологические, 

социальные. идеальные).  

-Психофизиологические 

механизмы возникновения 

потребностей. 

-Дайте определение 

произвольному вниманию. 

-Подготовить реферат, 

доклад с презентацией по 

соответствующей теме.   

  

 

Демонстрационный 

этап 

 

Формирование умений в области 

данной дисциплины: 

- методами и аппаратными 

методиками психофизиологической 

диагностики основных психических 

процессов и состояний; 

- культурой научного мышления, 

обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений в 

области психофизиологии; 

-анализировать 

нейрофизиологические показатели 

сна и бодрствования, сенсорных и 

моторных реакций, внимания, памяти 

и речевых функций.  

-Продемонстрировать 

навыки владения 

аппаратными методиками 

психофизиологической 

диагностики основных 

психических процессов и 

состояний; 

-проанализировать 

нейрофизиологические 

показатели сна и 

бодрствования, сенсорных и 

моторных реакций, 

внимания, памяти и 

речевых функций. 

 

Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине 

«Возрастная психофизиология» (промежуточная аттестация) 

 
1. Основные принципы переработки информации в центральной нервной системе. 

2. Психофизиология отражения окружающего мира. 

3. Нейронные механизмы памяти и обучения. 
4. Психофизиология бодрствования и сна. 

5. Нейрогуморальные механизмы эмоций. 

6. Нейронные механизмы адаптивной деятельности. 
7. Психофизиологические основы когнитивной деятельности. 

8. Электроэнцефалографический метод исследования и его практическое применение. 

9.  Основы теории функциональных систем П.К.Анохина. 
10. Представления Н.А.Бернштейна об уровнях построения движения. 

11. Психофизиологическая проблема в истории психологии. 

12. Проблема мозговой локализации функций в психологии. 

13. Основные сферы прикладного использования психофизиологии. 
14. Определение психофизиологии как науки. 

15. Психофизиологические методы исследования 

16. Кодирование информации  
17. Принцип обратной связи 



18. Основные положения теории функциональных систем 

19. Общее представление о функциональных состояниях. 
20. Модель анализатора 

21. Перцептивное пространство 

22. Психофизиология потребностей. 
23. Психофизиологические основы мотивации. 

24. Психофизиология восприятия. 

25. Психофизиология внимания. 

26. Нейронные механизмы восприятия яркости, цвета и формы. Движений 
27. Нейронные механизмы стереоскопического зрения 

28. Нейронные механизмы восприятия звука (громкости, высоты) 

29. Психофизиология движений 
30. Нейронные механизмы построения движений 

31. Долговременная память, ее нейронные механизмы 

32. Психофизиология бодрствования 

33. Виды сна, электроэнцефалография сна 
34. Активирующая и инактивирующая ретикулярная формация 

35. Стресс, его виды. 

36. Нейрогуморальные механизмы стресса. 
37. Нейроанатомия эмоций 

38. Нейрогуморальные механизмы эмоций 

39. Функциональная асимметрия мозга и эмоций 
40. Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса 

41. Психофизиология адаптационных процессов 

42. Психофизиология принятия решения 

43. Психофизиология речи 
44. Психофизиология мышления 

45. Фоновая ЭЭГ 

46. Основные виды биоэлектрической активности мозга 
47. Практическое применение ЭЭГ 

48. Диагностика с помощью ЭЭГ функционального состояния 

49. Использование ЭЭГ в клинике. 
50. Сознание как психофизиологический феномен. 

51. Основные проблемы возрастной психофизиологии. 

52. Кратковременная память 

53. Эмоциональная память 
54. Методы изучения живого мозга: ПЭТ-сканер, МРТ, КТ. 

 

 

Примеры тестовых занятий. 

 

 
№ 

задания  

Текст вопроса  Варианты ответов  

1 Кто ввел термин «нейроны 
ожидания»? 

  

 

1. А.К. Анохин; 

2. А.С. Батуев; 

3. К.В.Судаков. 

4. И.П. Павлов 
 



2 Какой ритм ЭЭГ отражает 

состояние спокойного 
бодрствования? 

 

1. бета; 

2. альфа; 

3. тета. 

4. гамма  
 

3 Что означает пороговый 
раздражитель? 

  

 

 

1. наименьший раздражитель; 

2. раздражитель,не дающий 

ответной реакции; 

3. наибольший раздражитель, 
дающий наименьшую ответную 

реакцию. 
 

4 Сколько  цветовых 

компонентов лежат в основе 
цветного зрения? 

  

 

 

1. 2 

2. 3 

3. 4 
 

5 В какой доле больших 

полушарий расположены 
проекционные зоны 

зрительной сенсорной 

системы? 
  

 

1. в теменной; 

2. в  затылочной; 

3. в височной. 
 

6 Что является специфическим 

стимулом возникновения 
ориентировочного рефлекса 

как основы внимания? 

  

 

сила раздражителя; 

длительность информации; 

новизна информации. 
 

7 Дайте определение 
произвольному вниманию 

  

 

фиксация взгляда на объекте; 

контролируемый и осознаваемый 

процесс; 

процесс различения образов. 
 

8 Что порождают потребности? 

 
  

 

1. мотивации; 

2. запоминание; 

3. внимание. 

4. память 
 



9 В каком полушарии 

располагается центр речи? 
 

  

 

1. в обоих полушариях; 

2. в правом; 

3. в левом 

4. в центре 
 

10 Что означает энграмма? 

  

 

совокупность нейронов; 

нейронный ансамбль; 

след памяти в нейронных цепях. 

ПД 
 

11 Какой ритм ЭЭГ типичен для 

стадии медленного сна? 
 

  

 

1. дельта; 

2. бета; 

3. тета. 

4. гамма 
 

12 Какие структуры относятся к 
лимбической системе? 

 

  

 

1. гиппокамп,  таламус, поясная 

извилина; 

2. гиппокамп, височная доля; 

3. гипокамп, мозжечок. 
 

13 Какое полушарие называют 
эмоциональным? 

 

  

 

1. левое; 

2. правое; 

3. оба полушария. 
 

14 Какое направление 

психофизиологии изучает 

физиологические 

характеристика темперамента? 
  

 

 

1. прикладная психофизиология; 

2. дифференциальная 

психофизиология; 

3. системная психофизиология. 
 

15 Какое направление 

психофизиологии изучает 
психофизиологическую 

диагностику тревожности? 

 
  

 

1. прикладная психофизиология; 
2. дифференциальная психофизиология; 

3. системная психофизиология. 
 



16 Какая методика основывается 

на контрасте белого и серого 
вещества? 

  

 

1. магнитно-резонансная 
томография; 

2. электромиография; 

3. электроэнцефалография. 
 

17 Что называют рецептором? 

  
 

 

1. специализированная клетка, 
способная к восприятию 

раздражителя; 

2. участок периферического органа; 

3. окончание эфферентного 
нейрона. 

 

18 Что означает «поле зрения»? 

  

 

 

1. видимый объект; 

2. объект, находящийся в фокусе; 

3. пространство, видимое глазом 

при фиксации взгляда в одной 

точке. 
 

19 В какой доле больших 
полушарий расположены 

проекционные зоны 

зрительной сенсорной 
системы? 

  

 

1. в лобной; 

2. в затылочной; 

3. в височной. 
 

20 В каком направлении передает 

информацию мотонейрон 
 

  

 

1. в  эфферентном; 

2. в афферентном; 

3. в обоих направлениях. 
 

21 Что определяет объем 
внимания? 

  

 

1. количество одновременно 

осознаваемых объектов; 

2. количество видимых объектов; 

3. количество фиксируемых 
объектов. 

 

22 Что составляет 
физиологическую основу 

непроизвольного внимания? 

  

 

1. возбуждение; 

2. рефлекс саморазвития; 

3. ориентировочный рефлекс. 
 



23 Что означает процесс 

консолидации при 
формировании энграммы? 

 

  

 

1. распад блока информации; 

2. формирование энграммы; 

3. процесс, приводящий к 

физическому закреплению 

энграммы 
 

24 Что означает реверберация? 

  
 

1. торможение прохождения 

информации; 

 

2. процесс многократного 

прохождения импульсов по 

нервным цепям; 

 

3. вибрирование.  
 

25 Что означает процедурная 
память? 

  

 

1. знание того, как нужно 

действовать; 

 

2. объем слов;  

3. накопленный индивидуальный 
опыт. 

 

 

26 Какому ритму ЭЭГ 
соответствует состояние 

активного внимания? 

 
  

 

1. бета; 

2. дельта; 

3. альфа. 
 

27 Кому свойственна вторая 

сигнальная система? 

 
  

 

1.всем животным; 

2. обезьянам и человеку; 

3. человеку. 
 

28 Какое полушарие связано с 
образным мышлением? 

  

 

 

1. оба  полушария; 

2. левое; 

3. правое. 
 

29 Какое направление 

психофизиологии изучает 
закономерности переработки 

информации человеком? 

  

 

1. когнитивная психофизиология; 

2. системная психофизиология; 

3. прикладная психофизиология 
 

30 5. Что означает 

«проекционные поля»? 

  

 

1. совокупность периферических 

рецепторов; 

2. совокупность центральных 

нейронов; 

3.проекция нейронов на теле. 
 

 



4.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Возрастная психофизиология» проводится в форме текущей 

и итоговой аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке студентов  и  принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 

обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие 

задания, деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (реферат, презентация); 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

«Психофизиология» требованиям ФГОС ВО   по направлению подготовки: 37.03.01 

«Психология» в форме экзамена. 

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета – контрольная работа, тестирование. Оценка по 

результатам зачета – «зачтено или не зачтено». 

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат 

(доклад) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

Темы рефератов 

(докладов) 



 анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов

 решения определенной

 учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Тематика рефератов (докладов) выдается 

на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на 

семинарском занятии, регламент – 7 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

 

2 Тренинг, 

проблемная, 

задача, кейс, 

деловая игра, 

ролевая игра 

 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема),     

концепция, 

ожидаемый 

результат по игре 

 

3 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Обсуждение 

на «круглом 

столе», 

дискуссии, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Осуществляется по итогам каждого 

выступления. Оценочные средства, 

позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной 

темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения, 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 



  полемики, 

диспута, дебатов 

5 Устный опрос 

 

Устный опрос по основным терминам 

может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего 

семинарского занятия по заранее 

выданной тематике. Выбранный 

преподавателем студент может отвечать 

с места либо у доски. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

6 Тест 

 

Проводится семинарских занятиях. 

Позволяет оценить уровень знаний 

студентами теоретического материала по 

дисциплине. Осуществляется на 

бумажных или электронных носителях 

по вариантам. Количество вопросов в 

каждом варианте определяется 

преподавателем. Отведенное время на 

подготовку определяет преподаватель. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

7 Зачет, Экзамен 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

вопросов к зачету, 

экзамену 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

ОТЛИЧНО ставится в случае, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

ХОРОШО ставится в случае, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком. 



Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится в случае, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится в случае, если ответ представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого 

вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Или ответ 

на вопрос полностью отсутствует, или есть отказ от ответа. 

В случае выявления на экзамене шпаргалок, фактов списывания, использования 

несанкционированных технических средств и т.д. студенту выставляется в качестве 

итоговой оценки за экзамен «неудовлетворительно». 

 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

 

Основная литература: 

 

1. Шульговский, В.В.  Физиология высшей нервной деятельности [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов/ В. В. Шульговский. - 3-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM), 386 с.. - (Высшее профессиональное образование). - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 378-380. Имеются экземпляры в отделах:     всего 2: ЭБС Кантиана(1), 

ч.з.N1(1). 

2. Король, Л. Г. Психофизиология экстремальной деятельности : учебное пособие / Л. Г. 

Король. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 86 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147606 (дата обращения: 26.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Рыбников, О.Н. Психофизиология профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ О. Н. Рыбников. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Психофизиология: учеб. для вузов/ под ред. Ю.А. Александрова. - 4-е изд., перераб.. - 

Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2015. - 463 с.: ил. - (Учебник для 

вузов). - Библиогр. в конце гл.. - Предм. указ.: с. 456-463. Имеются экземпляры в отделах: 

УБ(7).     

2. Базылевич, Т.Ф. Дифференциальная психофизиология и психология. Ключевые идеи: 

монография/ Т. Ф. Базылевич. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 340 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ч.з.N2(1). 

3. Баарс, Б., Баарс, Б.    Мозг, познание, разум. Введение в когнитивные нейронауки : в 2 

ч./ Баарс, Б., Н. Гейдж ; ред., пер. В. В. Шульговский. - Москва: БИНОМ, 2014. Введение в 

когнитивные нейронауки. Ч. 1. 552 с. Имеются экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1). 



4. Айзман, Р.И.  Физиологические основы психической деятельности: учеб. пособие / Р. 

И. Айзман, С. Г. Кривощеков; М. - Москва: ИНФРА-М, 2014. – 190. Имеются экземпляры 

в отделах: МБ(ЧЗ)(1)     Свободны: МБ(ЧЗ)(1) 

5. Рыбников, О.Н.  Психофизиология профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ О. Н. Рыбников. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM), 331, [1] с.: ил., табл.. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 322-329 (170 назв.). Имеются экземпляры в отделах:     всего 2: ЭБС 

Кантиана(1), ч.з.N1(1). 

6. Кроль, В.М. Психофизиология: учеб. пособие/ В. М. Кроль, М. В. Виха. - Москва: 

КноРус, 2014. – 502. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

7. Самко, Ю.Н. Психофизиология: учеб. пособие/ Ю. Н. Самко. - Москва: ИНФРА-М, 

2014. - 153. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

8. Физиология и психофизиология: учеб. для клинич. психологов : учеб. для мед. вузов/ 

под ред. М. А. Медведева, В. М. Смирнова. - М.: МИА, 2013. - 614 с. Имеются 

экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1). 

9. Ляксо, Е. Е.  Психофизиология: учеб. для высш. проф. образования/ Е. Е. Ляксо, А. Д. 

Ноздрачев. - М.: Академия, 2012. - 335.Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1).     

10. Лукацкий, М. А. Психология: учеб. для вузов/ М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-

е изд., испр. и доп.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010, 2013. - 661 с. Имеются экземпляры в 

отделах: МБ(ЧЗ)(1). 

11. Рок, А. Мозг во сне. Что происходит с мозгом, пока мы спим/ Андреа Рок ; пер. с англ. 

Наталии Рудницкой ; [науч. ред. А. Пингачева]. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 

234. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N1(1). 

12. Базылевич, Т.Ф. Дифференциальная психофизиология и психология. Ключевые идеи: 

монография/ Т. Ф. Базылевич. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 340 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ч.з.N2(1). 

13. Романович, О.А. Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 

4-5 лет/ О. А. Романович, Е. П. Кольцова. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013. – 99. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

14. Ковальзон, В.М. Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия цикла 

"бодрствование - сон"/ В. М. Ковальзон. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 239 с. 

Имеются экземпляры в отделах: НА(1) 

15. Москвин, В. А. Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека/ 

В. А. Москвин, Н. В. Москвина. - М.: Смысл, 2011. - 367 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 2: НА(1), МБ(ЧЗ)(1). 

16. Данилова, Н.Н. Психофизиология: учеб. для студенов вузов/ Н. Н. Данилова. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 366 с. Имеются экземпляры в отделах: 

ч.з.N2(1). 

17. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности/ Е. П. 

Ильин. - М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2011. - 428 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ч.з.N2(1). 

18. Кровяков, В.М. Мозг. Психическая реальность. Трансгрессия/ В. М. Кровяков. - 

Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2009. - 483 с. Имеются экземпляры в отделах: НА(1). 

19.  Психология мышления: хрестоматия/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. 

психологии; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: АСТ: 

Астрель, 2008. - 670 с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

20. 

20. Савченков, Ю.И. Основы психофизиологии: учеб. пособие для студентов и системы 

послевуз. образования врачей/ Ю.И. Савченков. - Ростов-на-Дону: Феникс; Красноярск: 

Изд. проекты, 2007. - 351 с. Имеются экземпляры в отделах: НА(1). 



21. Алейникова, Т.В. Возрастная психофизиология: учеб. пособие / Т. В. Алейникова ; 

под ред. Г. А. Кураева. - 2-е изд., доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 287 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

22. Ильин, Е.П. Психофизиология состояний человека/ Е.П.Ильин. - М.; СПб.; Нижний 

Новгород: Питер, 2005. - 411 с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 
1. Moodle 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 

6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 

7. Научная сеть: scipeople.ru 

8. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
Алгоритм деятельности преподавателя и студентов 

Этапы деятельности 

Содержание деятельности 
 

Преподаватель Студент 

Подготовка: определение 

темы, цели и задач задания 

Мотивирует, помогает 

студенту в постановке 
коммуникативных задач 

Определяет и обсуждает с 

преподавателем актуальность 
проблемы; выдвигает совместно 

с преподавателем гипотезу 

исследования 

Планирование: 
– определение источников, 

способов сбора, анализа 

информации, способов 
представления результатов; 

– установление критериев 

оценки результата и процесса 

Корректирует в случае 
необходимости деятельность 

студента, предлагает идеи, 

высказывает предположения 

Формулирует задачи и 
разрабатывает план действий; 

обсуждает с преподавателем  

методы исследования 

Сбор информации: 
наблюдение, работа с 

справочной литературой, 

нормативно-правовой, учебной, 
научной и др. 

Наблюдает за деятельностью 
студента, косвенно руководит 

его исследовательской 

деятельностью 

Собирает и систематизирует 
информацию по теме 

Анализ информации, 

формулирование выводов 

Корректирует деятельность 

студента, наблюдает, советует 

Анализирует собранную 

информацию 

Оформление работы, 
подготовка к представлению 

результатов 

Консультирует в оформлении 
реферата и презентации 

Оформляет конечные 
результаты 

Представление задания Оценивает результаты, 

процесс исследования по 
заранее установленным 

Представляет результаты 

исследования по заданию  в 
форме устного представления  



Этапы деятельности 

Содержание деятельности 

 

Преподаватель Студент 

критериям презентации 

Подведение итогов, 

рефлексия и оценка 

Оценивает усилия, 

использованные и 

неиспользованные 
возможности, творческий 

подход студента.  

Участвует в коллективном 

обсуждении, определяет 

возможности для продолжения 
исследования 

 

Методические рекомендации по видам занятий 

 
Лекция: В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

 Практические занятия. 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих психологов на основе 

современных данных представления о закономерностях функционирования мозга человека, о 

базовых нейрофизиологических механизмах, обеспечивающих осуществление психических 

процессов и организацию целенаправленного поведения. 

Общая концепция построения семинарских занятий 

На семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных 

ситуаций, командная работа, представление портфолио. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Возрастная 

психофизиология» широко используются информационные технологии такие как: 

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

- рефераты студентов с использованием слайдов. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



Для материально-технического обеспечения дисциплины «Возрастная психофизиология» 

используются: аудитории корпуса №4, занятия проводятся с применением видеопроектора и 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткий конспект учебных занятий (не более 2 страниц) 

 
№ Темы 

1 Тема 1. Предмет и задачи психофизиологии. Краткий очерк исторического 

развития. 

2 Тема 2. Методы психофизиологии. 

3 Тема 3. Возрастная психофизиология. Психофизиология функциональных 

состояний. 

4 Тема 4. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. Возрастные 

особенности развития. 

5 Тема 5. Психофизиология сенсорных и перцептивных процессов. Возрастные 

особенности развития. 

6 Тема 6. Психофизиология внимания. Возрастные особенности развития. 

7 Тема 7.  Психофизиология памяти. Возрастные особенности развития. 

8 Тема 8. Психофизиология речевых процессов. Возрастные особенности развития. 

9 Тема 9. Психофизиология мыслительной деятельности. Возрастные особенности 

развития. 

10 Тема 10. Сознание как психофизиологический феномен. Возрастные особенности 

развития. 

11 Тема 11. Психофизиология двигательной активности. Возрастные особенности 

развития. 

 

Вопросы 

1. Основные принципы переработки информации в центральной нервной системе. 

2. Психофизиология отражения окружающего мира. 

3. Нейронные механизмы памяти и обучения. 
4. Психофизиология бодрствования и сна. 

5. Нейрогуморальные механизмы эмоций. 

6. Нейронные механизмы адаптивной деятельности. 

7. Психофизиологические основы когнитивной деятельности. 
8. Электроэнцефалографический метод исследования и его практическое применение. 

9.  Основы теории функциональных систем П.К.Анохина. 

10. Представления Н.А.Бернштейна об уровнях построения движения. 
11. Психофизиологическая проблема в истории психологии. 

12. Проблема мозговой локализации функций в психологии. 

13. Основные сферы прикладного использования психофизиологии. 
14. Определение психофизиологии как науки. 

15. Психофизиологические методы исследования 

16. Кодирование информации  

17. Принцип обратной связи 
18. Основные положения теории функциональных систем 

19. Общее представление о функциональных состояниях. 

20. Модель анализатора 
21. Перцептивное пространство 

22. Психофизиология потребностей. 

23. Психофизиологические основы мотивации. 
24. Психофизиология восприятия. 

25. Психофизиология внимания. 

26. Нейронные механизмы восприятия яркости, цвета и формы. Движений 

27. Нейронные механизмы стереоскопического зрения 



28. Нейронные механизмы восприятия звука (громкости, высоты) 

29. Психофизиология движений 
30. Нейронные механизмы построения движений 

31. Долговременная память, ее нейронные механизмы 

32. Психофизиология бодрствования 
33. Виды сна, электроэнцефалография сна 

34. Активирующая и инактивирующая ретикулярная формация 

35. Стресс, его виды. 

36. Нейрогуморальные механизмы стресса. 
37. Нейроанатомия эмоций 

38. Нейрогуморальные механизмы эмоций 

39. Функциональная асимметрия мозга и эмоций 
40. Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса 

41. Психофизиология адаптационных процессов 

42. Психофизиология принятия решения 

43. Психофизиология речи 
44. Психофизиология мышления 

45. Фоновая ЭЭГ 

46. Основные виды биоэлектрической активности мозга 
47. Практическое применение ЭЭГ 

48. Диагностика с помощью ЭЭГ функционального состояния 

49. Использование ЭЭГ в клинике. 
50. Сознание как психофизиологический феномен. 

51. Основные проблемы возрастной психофизиологии. 

52. Кратковременная память 

53. Эмоциональная память 
54. Методы изучения живого мозга: ПЭТ-сканер, МРТ, КТ. 

 

 

Основная литература: 

 

1. Шульговский, В.В.  Физиология высшей нервной деятельности [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов/ В. В. Шульговский. - 3-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM), 386 с.. - (Высшее профессиональное образование). - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 378-380. Имеются экземпляры в отделах:     всего 2: ЭБС Кантиана(1), 

ч.з.N1(1). 

2. Король, Л. Г. Психофизиология экстремальной деятельности : учебное пособие / Л. Г. 

Король. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 86 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147606 (дата обращения: 26.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Рыбников, О.Н. Психофизиология профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ О. Н. Рыбников. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Психофизиология: учеб. для вузов/ под ред. Ю.А. Александрова. - 4-е изд., перераб.. - 

Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2015. - 463 с.: ил. - (Учебник для 

вузов). - Библиогр. в конце гл.. - Предм. указ.: с. 456-463. Имеются экземпляры в отделах: 

УБ(7).     

2. Базылевич, Т.Ф. Дифференциальная психофизиология и психология. Ключевые идеи: 

монография/ Т. Ф. Базылевич. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 340 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ч.з.N2(1). 



3. Баарс, Б., Баарс, Б.    Мозг, познание, разум. Введение в когнитивные нейронауки : в 2 

ч./ Баарс, Б., Н. Гейдж ; ред., пер. В. В. Шульговский. - Москва: БИНОМ, 2014. Введение в 

когнитивные нейронауки. Ч. 1. 552 с. Имеются экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1). 

4. Айзман, Р.И.  Физиологические основы психической деятельности: учеб. пособие / Р. 

И. Айзман, С. Г. Кривощеков; М. - Москва: ИНФРА-М, 2014. – 190. Имеются экземпляры 

в отделах: МБ(ЧЗ)(1)     Свободны: МБ(ЧЗ)(1) 

5. Рыбников, О.Н.  Психофизиология профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ О. Н. Рыбников. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM), 331, [1] с.: ил., табл.. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 322-329 (170 назв.). Имеются экземпляры в отделах:     всего 2: ЭБС 

Кантиана(1), ч.з.N1(1). 

6. Кроль, В.М. Психофизиология: учеб. пособие/ В. М. Кроль, М. В. Виха. - Москва: 

КноРус, 2014. – 502. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

7. Самко, Ю.Н. Психофизиология: учеб. пособие/ Ю. Н. Самко. - Москва: ИНФРА-М, 

2014. - 153. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

8. Физиология и психофизиология: учеб. для клинич. психологов : учеб. для мед. вузов/ 

под ред. М. А. Медведева, В. М. Смирнова. - М.: МИА, 2013. - 614 с. Имеются 

экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1). 

9. Ляксо, Е. Е.  Психофизиология: учеб. для высш. проф. образования/ Е. Е. Ляксо, А. Д. 

Ноздрачев. - М.: Академия, 2012. - 335.Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1).     

10. Лукацкий, М. А. Психология: учеб. для вузов/ М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-

е изд., испр. и доп.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010, 2013. - 661 с. Имеются экземпляры в 

отделах: МБ(ЧЗ)(1). 

11. Рок, А. Мозг во сне. Что происходит с мозгом, пока мы спим/ Андреа Рок ; пер. с англ. 

Наталии Рудницкой ; [науч. ред. А. Пингачева]. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 

234. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N1(1). 

12. Базылевич, Т.Ф. Дифференциальная психофизиология и психология. Ключевые идеи: 

монография/ Т. Ф. Базылевич. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 340 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ч.з.N2(1). 

13. Романович, О.А. Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 

4-5 лет/ О. А. Романович, Е. П. Кольцова. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013. – 99. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

14. Ковальзон, В.М. Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия цикла 

"бодрствование - сон"/ В. М. Ковальзон. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 239 с. 

Имеются экземпляры в отделах: НА(1) 

15. Москвин, В. А. Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека/ 

В. А. Москвин, Н. В. Москвина. - М.: Смысл, 2011. - 367 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 2: НА(1), МБ(ЧЗ)(1). 

16. Данилова, Н.Н. Психофизиология: учеб. для студенов вузов/ Н. Н. Данилова. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 366 с. Имеются экземпляры в отделах: 

ч.з.N2(1). 

17. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности/ Е. П. 

Ильин. - М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2011. - 428 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ч.з.N2(1). 

18. Кровяков, В.М. Мозг. Психическая реальность. Трансгрессия/ В. М. Кровяков. - 

Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2009. - 483 с. Имеются экземпляры в отделах: НА(1). 

19.  Психология мышления: хрестоматия/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. 

психологии; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: АСТ: 

Астрель, 2008. - 670 с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

20. 



20. Савченков, Ю.И. Основы психофизиологии: учеб. пособие для студентов и системы 

послевуз. образования врачей/ Ю.И. Савченков. - Ростов-на-Дону: Феникс; Красноярск: 

Изд. проекты, 2007. - 351 с. Имеются экземпляры в отделах: НА(1). 

21. Алейникова, Т.В. Возрастная психофизиология: учеб. пособие / Т. В. Алейникова ; 

под ред. Г. А. Кураева. - 2-е изд., доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 287 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

22. Ильин, Е.П. Психофизиология состояний человека/ Е.П.Ильин. - М.; СПб.; Нижний 

Новгород: Питер, 2005. - 411 с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1). 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Высшая школа образования и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дифференциальная психология и психология личности» 

 

Шифр: 37.03.01 

Направление подготовки: «Психология» 

Профиль: «Практическая психология» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Калининград 

2023 



Лист согласования 

 
 

Составитель: Блаженко А.В., канд. пед. наук, доцент 
Рабочая программа утверждена на    заседании Учёного совета ОНК «Институт образования и гуманитарных 

наук»  

 

 

Протокол  № 9 от 30 января  2023 года. 

 

 
Председатель  Учёного совета 

 

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» 

 

доктор педагогических наук, профессор                              А.О. Бударина 

 

 

 

Руководитель ОП        М.В. Кожемякин 



Содержание 

 

1.Наименование дисциплины «Дифференциальная психология и психология личности». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



1. Наименование дисциплины: «Дифференциальная психология и психология личности». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

дифференциальной психологии и психологии личности как отдельной области 

психологического знания; овладение студентами системообразующими понятиями и 

категориями, что обеспечивает возможность правильного понимания многих 

психологических явлений и процессов; развитие профессиональной компетентности в 

сфере дифференциальной психологии и психологии личности. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 
образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен ИОПК 3.1. Знает: теорию Знать: принципы и особенности, 

выбирать психологического возможности и ограничения 

адекватные, эксперимента; основные методов 

надежные и методы количественной и дифференциальной психологии для 

валидные методы качественной диагностики различных 

количественной и психологической оценки психических 

качественной ИОПК 3.2. Умеет: свойств, процессов и состояний в 

психологической осуществлять стандартные норме и 

оценки, базовые процедуры при психических отклонениях; 

организовывать психологического Уметь: подбирать методический 

сбор данных для обследования с инструментарий для диагностики 

решения задач использованием различных психических свойств, 

психодиагностики традиционных методов и процессов и состояний, в 

в заданной технологий; применять соответствии с 

области основные методы поставленной профессиональной 

исследований и количественной и задачей 

практики качественной и с целью гармонизации 
 психологической оценки; психического 
 умеет собирать данные для функционирования человека; 
 решения задач Владеть: 
 психодиагностики в заданной Навыком прогнозирования 
 области исследований и изменения и 
 практики динамики уровня развития и 
 ИОПК 3.3. Владеет: функционирования различных 
 навыками поиска составляющих психики в норме и 
 адекватных, надежных и при 
 валидных методов психических отклонениях 
 количественной и  

 качественной  

 психологической оценки;  

 навыками сбора данных для  

 решения задач  

 психодиагностики в заданной  

 области исследований и  

 практики  

ОПК-6. Способен ИОПК 6.1. Знает: основы Знать: основные психологические 



оценивать и профилактической работы закономерности, регулирующие 

удовлетворять психолога, направленной на процесс 

потребности и запросы целевой аудитории, межличностного восприятия и 

запросы целевой с целью развития интереса к взаимодействия при реализации 

аудитории для психологическим знаниям; научно- 

стимулирования основные категории, исследовательской и практико- 

интереса к понятия и методы консультационной деятельности 

психологическим психологии превенции и ее психолога; основные 

знаниям, практике прикладные задачи в сфере психологические 

и услугам психологии феномены, категории, понятия, 
 ИОПК 6.2. Умеет: теории 
 использовать методы дифференциальной психологии. 
 первичной профилактики; Уметь прогнозировать ход развития 
 анализировать личности, опираясь на основные 
 эффективность проводимой базовые знания по психологии 
 профилактической работы личности; 
 Владеть: умением 

ИОПК 6.3. Владеет: 
 навыками оценивания и интерпретировать полученную 
 удовлетворения информацию с целью решения 
 потребностей и запросов практических психологических 
 целевой аудитории для задач 
 стимулирования интереса к  

 психологическим знаниям,  

 практике и услугам  

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Дифференциальная психология и психология личности» 

представляет собой дисциплину модуля «Экспериментальные и диагностические 

дисциплины» обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 



практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 
 

 
№ Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 Введение в дисциплину История становления психологии 

личности и дифференциальной 

психологии как науки 

Категориальный аппарат и особенности 

организации знаний в современной 

психологической науке о личности 

Понятие «индивидуальность» и подходы 

к его интерпретации 

Интегративная модель индивидуальности 

Источники знаний об индивидуально- 

психологических различиях 

Количественные исследования и 

измерительные процедуры 

Тесты: возможности и ограничения. 

Статистические методы в изучении 

индивидуальных различий 

Систематизация  индивидуальных 

различий: теоретические основания и 

приемы 

2 Подходы и 

концепции в 

изучении личности и 

индивидуально- 

психологических 

различий. 

Отечественные и зарубежные ведущие 

теории личности (психоаналитический 

подход, бихевиоральный подход, 

диспозиционные теории, социально- 

когнитивный подход, гуманистический 

подход, Отечественные подходы: 

1.Концепция личности А.Ф. Лазурского. 

2.Концепция личности В. Н. Мясищева. 

3.Концепция личности Б.Г. Ананьева. 

4.Концепция личности А.Г. Ковалева. 

5.Концепция личности B.C. Мерлина. 

6.Концепция личности К.К. Платонова. 

7.Концепция личности Л.С. Выготского. 

8.Концепция личности Л.И. Божович. 

9.Концепция личности А.Н. Леонтьева. 

10.Концепция личности А.В. 

Петровского. 11.Концепция личности 

С.Л. Рубинштейна. 12.Концепция 



  личности Д.Н. Узнадзе. 13.Концепция 

личности В.А. Ядова. ) 

Тип, черта и стиль как основные средства 

систематизации индивидуально- 

психологических различий 

Понятие «тип» и типологический подход 

Понятие «черта» и измерительный 

подход 

Стиль: варианты и сферы проявления 

Норма и индивидуальные различия 

Типологический и измерительный 

аспекты понятия «норма» Представление 

о «нормальном человеке». 

Половой диморфизм и гендерная 

специализация 

Возраст и когортная принадлежность как 

факторы формирования 

индивидуальности 

Расовые, этнические и социокультурные 

детерминанты дифференциации 

3 Психофизиологическая основа 

индивидуальных различий 

Телесные особенности  как основание 

систематизации психических различий 

Нейрофизиологические   предпосылки 

формирования индивидуально- 

психологических различий 

Баланс вегетативных влияний как основа 

типологии 

Свойства нервной системы и типы ВНД 

Прикладные аспекты теории свойств и 

типов ВНД 

Функциональная асимметрия полушарий 

и профиль латеральной организации 

Функциональные различия полушарий 

как предпосылки формирования 

психологических различий 

4 Координаты индивидуальности 

человека 

Индивидуальный опыт познания и 

картина мира 

Когнитивные процессы в контексте 

дифференциальной психологии 

(Внимание: варианты проявления 

индивидуализации 

Свойства и виды внимания 

Память: разнообразие видов и подходов к 

изучению индивидуальных особенностей 

Индивидуальные особенности разных 

видов памяти 

Индивидуальные особенности 

воображения 

Язык        и        речь        в        контексте 

дифференциальной психологии 

Механизмы     речи      как      инструмент 



  индивидуализации ) 

Когнитивные стили 

Интеллект и способности 

Представления об интеллекте в 

дифференциальной психологии 
 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Место дифференциальной психологии и психологии личности в системе 

психологического знания. 

Тема 2. Индивидуальность как предмет анализа в дифференциальной психологии. 

Личность как предмет психологии личности. 

Тема 3. Методы дифференциальной психологии и психологии личности 

Тема 4. Представление о личности в классических отечественных и зарубежных 

психологических школах. 

Тема 5. Систематизация индивидуальных различий: теоретические основания и 

приемы 

Тема 6. Норма и индивидуальные различия 

Тема 7. Групповые различия в контексте дифференциальной психологии 

Тема 8. Телесные особенности как основание систематизации психических 

различий 

Тема 9. Свойства нервной системы и типы ВНД 

Тема 10. Функциональная асимметрия полушарий и профиль латеральной 

организации 

Тема 11. Когнитивные процессы как источник индивидуализации познания 

Тема 12. Интеллект и способности 

Тема 13. Язык и речь в контексте дифференциальной психологии 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Место дифференциальной психологии и психологии личности в системе 

психологического знания. 

Вопросы для практических занятий: 

1. Место психологии индивидуальных различий среди других психологических 

дисциплин 

2. Практическая значимость знаний дифференциальной психологии. 

 
 

Тема 2. Индивидуальность как предмет анализа в дифференциальной психологии. 

Личность как предмет психологии личности. 

Вопросы для практических занятий: 

1. Сущность человека как родового существа и индивидуальная сущность единичного 

человека. 

2. Индивидуальность как специфика и как проявление единичного в общем. 

3. Системно-структурный подход к анализу личности 



Тема 3. Методы дифференциальной психологии и психологии личности 

Вопросы для практических занятий: 

1. Генотипическая дисперсия признака. 

2. Фенотипическая дисперсия. 

3. Факторный анализ личности. 

4. Психометрика. Психологическое измерение 

5. Источники информации о личности. 

6. Стандартизированные и малоформализованные методы исследования 

 

Тема 4. Представление о личности в классических отечественных и зарубежных 

психологических школах. 

Вопросы для практических занятий: 

1. Подходы к развитию личности. 

2. Мотивация личности в контексте разных психологических школ. 

 

Тема 5. Систематизация индивидуальных различий: теоретические основания и 

приемы 

Вопросы для практических занятий: 

1. Современные научные представления о диалектике постоянства (стабильности, 

устойчивости, неизменности) и изменчивости (подвижности, текучести) личности. 

2. Механизмы развития личности. 

3. Признаки роста и стагнации личности 

 

Тема 6. Норма и индивидуальные различия 

Вопросы для практических занятий: 

1. Понятие нормы в разных аспектах человекознания. 

2. Понятие нормы в психодиагностике 

3. Нормативность как отправная точка для индивидуальных и групповых различий. 

 

Тема 7. Групповые различия в контексте дифференциальной психологии 

Вопросы для практических занятий: 

1. Способности мужчин и женщин. 

2. Половая стратификация. 

3. Стереотипы маскулинности-фемининности, андрогения. 

4. Половая социализация и психосексуальное развитие. Особенности социализации 

мальчиков и девочек. 

5. Генетические, природно-географические, исторические и социальные 

детерминанты этнокультурных различий. 

6. Социокультурная координата индивидуальности. Кросс-культурные исследования 

 
 

Тема 8. Телесные особенности как основание систематизации психических 

различий 

Вопросы для практических занятий: 

1. Дифференциальная биоритмология: утренний и вечерний типы 

2. Телесная конституция и соматотип 

 

Тема 9. Свойства нервной системы и типы ВНД 

Вопросы для практических занятий: 

1. Соотношение свойств нервной системы и психодинамических свойств 

темперамента 

2. Учение о темпераменте: типологический и структурный подходы. 



3. Психодинамические свойства нервной системы, темперамента и свойства личности 

4. Темперамент как свойство индивидуальности. Конституциональные теории 

темперамента. 

 

Тема 10. Функциональная асимметрия полушарий и профиль латеральной 

организации 

Вопросы для практических занятий: 

1. Психофизиологические основы индивидуальности. 

2. Дифференциальная психофизиология как научная база психологии 

индивидуальных различий. 

 

Тема 11. Когнитивные процессы как источник индивидуализации познания 

Вопросы для практических занятий: 

1. Мнемическая индивидуальность как уникум 

2. Новые подходы к изучению внимания 

3. Образ как условие формирования индивидуальной картины мира 

4. Рациональное познание: разнообразие стилей мышления 

 

Тема 12. Интеллект и способности 

Вопросы для практических занятий: 

1. Современные психологические теории способностей 

2. Одаренность, творчество, креативность 

3. Исследования структуры интеллекта 
 

Тема 13. Язык и речь в контексте дифференциальной психологии 

Вопросы для практических занятий: 

1. Звучащая речь и ее индивидуальные особенности 

2. Письменная речь: почерковедение и анализ текстов 

3. Лингвистические способности 

 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим проблемным вопросам: Систематизация 

индивидуальных различий: теоретические основания и приемы. Проблемы и методы 

изучения индивидуальности. Системный подход в дифференциальной психологии. Роль 

наследственности и среды в формировании различий. Особенности психологических 

норм. Когнитивные процессы как источник индивидуализации познания. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение практических 

задач, выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим 

проблемным вопросам: Методология дифференциальной психологии и психологии 

личности. Механизмы развития личности. Механизмы половой дифференциации. 

Проблемы жизненного пути личности. Поведение и переживание как деятельность 

личности. Личностное сознание, самосознание, Я-концепция. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 



правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 

Введение в дисциплину 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

 

Опрос 

 ИОПК 3.3.  

 ИОПК 6.1.  

 ИОПК 6.1.  

 ИОПК 6.2.  

 ИОПК 6.3.  

Подходы и 
концепции в 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

 

Опрос, кейсы, рефераты 

изучении личности и ИОПК 3.3.  

индивидуально- ИОПК 6.1.  

психологических ИОПК 6.1.  

различий. ИОПК 6.2.  

 ИОПК 6.3.  

 

Психофизиологическая основа 

индивидуальных различий 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

 

Опрос, рефераты 

 ИОПК 6.1.  

 ИОПК 6.1.  

 ИОПК 6.2.  

 ИОПК 6.3.  

 

Координаты индивидуальности 

человека 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

 

Опрос, рефераты 

 ИОПК 6.1.  

 ИОПК 6.1.  

 ИОПК 6.2.  

 ИОПК 6.3.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Ситуационные задачи: 

 

Каждую задачу рассмотреть с позиции психодиагностического обследования личности: 

Сформулировать и описать: 



1. ход проведения обследования. 

2. принципы проведения обследования. 

3. психодиагностический инструментарий, оптимальный в конкретном случае. 

4. Свободы, ограничения и ответственности психолога при проведении практической 

работы. 

5. Обосновать теоретические подходы в психологии личности, оптимальные для 

практической психологической работы. 

 

Ситуационная задача № 1. 

На консультацию пришли родители подростка. Сыну 16 лет. В интерпретации он ведет 

себя странно: стал нервным, скрытным. Часто у него «блестят глаза». Ухудшились 

успеваемость и поведение. 

 

Ситуационная задача № 2. 

К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она 

рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в 

школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, много времени отдавала 

внеклассной работе. Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, перестала общаться с 

друзьями, теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных 

собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. 

Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью, 

иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На искренний 

разговор не идет. Как вернуть дочь к нормальной жизни? Что с ней происходит? 

 

Ситуационная задача № 3. 

«Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень замкнутым, хотя до 

этого он делился со мной своими мыслями и впечатлениями. Замкнутый и 

неразговорчивый он везде: и дома, и в школе, в окружении друзей. Такое впечатление, что 

он перестал даже интересоваться тем, что до этих трагических событий его увлекало. Что 

сделать, чтобы он стал таким, каким был?» 

 

Ситуационная задача № 4. 

В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь Таню 8 лет. По словам 

матери, Таня безответственна и безвольна. Мама полагала, что отсутствие этих качеств 

может свидетельствовать о психической патологии, и просила обследовать девочку. 

Приходя из школы домой, Таня играла в игрушки и ела сладости, вместо того чтобы 

обедать и делать уроки. Затем, по маминому плану, Таня должна была идти гулять. Мама 

приходила с работы к 19 ч. Таня весь день находилась дома одна. Мама часто звонила ей с 

работы и пыталась контролировать, но безуспешно. Указания по телефону девочка не 

выполняла, одна дома не обедала и уроков не делала. 

Борясь с безволием и безответственностью, мама убрала на антресоли все ее игрушки, 

краски и цветные карандаши. Тогда Таня начала царапать клеенку на кухонном столе. 

Заподозрив у девочки психическое заболевание, мама обратилась за помощью. 

Сама мама закончила школу с золотой медалью. Она росла в большой семье в 

провинциальном городе, в доме всегда были люди. «Со мной никто не занимался, я все 

делала сама», - говорила она. 

 

Ситуационная задача № 5. 

На приеме у психолога две девушки с выпускного курса престижного вуза. Сейчас 

преддипломная практика, до защиты диплома остается один месяц. Все нервные, 

озабоченные, но как бы ни было тяжело, студенчество находит отдушину и для общения с 

друзьями, и для танцев. 



Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то необъяснимое. Их подруга 

В. (они живут вместе) ведет себя как-то странно. Встает «ни свет, ни заря» и садится за 

книжки, бывает, по 10 часов не поднимается со стула. Перешла на чай, питается в 

сухомятку, на приглашение к столу не реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не 

общается. Стала раздражительной, злой. Раньше она была доброй, приветливой. 

Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее выходит, она, словно 

топчется на одном месте. Все трое учатся приблизительно одинаково, но девушки уже 

заканчивают написание дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще не видно. 

Девушки просили совета, как вывести подругу из этого добровольного заточения, ведь в 

последнее время на нее страшно взглянуть: бледная, измученная, с синяками под глазами. 

 

Ситуационная задача № 6. 

В семейную консультацию обратилась женщина с жалобами на то, что у нее с мужем без 

видимых причин происходят постоянные ссоры и скандалы. В браке они 6 лет. Живут в 

новой двухкомнатной квартире, воспитывают 3-х летнего сына. 

Из беседы стало известно, что ссоры почти всегда возникают «на пустом месте»: какие-то 

бытовые мелочи, которых в любой семье бывает достаточно. Когда предмет 

недоразумения исчерпан, остается обоюдное раздражение, которое тлеет до тех пор, пока 

снова какая-нибудь мелочь не выведет кого-то из себя. 

Последнее время женщина начала думать о разводе, по ее словам: «жалко разрушать 

семью, ведь муж не пьет, на работе его уважают, очень любит своего сына, часто с ним 

играет. Временами в семье бывают «перемирия», но это продолжается недолго. То 

очередные неприятности у мужа на работе, то еще что-то, и снова дает о себе знать 

хроническая несовместимость, доводящая до мысли, что так дальше жить просто 

невозможно». 

 

Ситуационная задача № 7. 

Женщина, мать двоих девочек на приеме у психолога-консультанта. В беседе открылись 

некоторые подробности неблагополучной семейной жизни. Муж систематически 

выпивает, но наотрез отрицает то, что это болезнь. Уже начал выносить вещи из дома. 

Живут в 1-комнатной квартире – идти некуда. Старшая дочь (ему неродная, от первого 

брака), доведена им до отчаяния. Младшая, семиклассница, время от времени пропускает 

занятия в школе. А когда приходит, то зачастую с синяками, выглядит как затравленный 

зверек. Женщина слезно просила психолога вмешаться в их семейные дела, поговорит с 

мужем. 

 

Ситуационная задача № 8. 

Людмила Д., 25 лет, 7 лет замужем. Живет с мужем и свекровью. Муж на девять лет 

старше ее. Обратилась с жалобами на чувство тоски, утомляемость, частые головные 

боли, рассеянность, которая не была ей свойственна ранее, бессонницу. 

Внешне семейные отношения хорошие. Имеет ребенка 4 лет. Изучение семейных 

отношений показывает наличие коммуникативных проблем в ее взаимоотношениях со 

свекровью. Проблема возникла с момента замужества. Свекровь очень привязана к сыну и 

переживала в связи с его женитьбой. Людмила по характеру стеснительная, неуверенная в 

себе. Свекровь приняла решение, что «хотя и была против этого брака, но раз так все 

получилось, она поможет невестке всей душой». 

 

Ситуационная задача № 9. 

Людмила Д., 25 лет, 7 лет замужем. Живет с мужем и свекровью. Муж на девять лет 

старше ее. Обратилась с жалобами на чувство тоски, утомляемость, частые головные 

боли, рассеянность, которая не была ей свойственна ранее, бессонницу. 



Внешне семейные отношения хорошие. Имеет ребенка 4 лет. Изучение семейных 

отношений показывает наличие коммуникативных проблем в ее взаимоотношениях со 

свекровью. Проблема возникла с момента замужества. Свекровь очень привязана к сыну и 

переживала в связи с его женитьбой. Людмила по характеру стеснительная, неуверенная в 

себе. Свекровь приняла решение, что «хотя и была против этого брака, но раз так все 

получилось, она поможет невестке всей душой». 

 

Ситуационная задача № 10. 

В конце первой четверти кабинет психолога посетила мать первоклассника. Запрос: «Все 

ли в порядке с моим сыном? Нет ли у него умственных отклонений, т.к. его обучение 

продвигается с большими затруднениями». Ребенок тихий, ласковый. Детский сад не 

посещал, читать, считать научился дома, рос «домашним ребенком» в семейном кругу, где 

умели уделить внимание ребенку. Но с начала учебного обучения спокойствие в доме 

кончилось. Мальчик стал беспокойным, часто плачет, вздрагивает от любого звука, плохо 

спит по ночам. 

 

Ситуационная задача № 11. 

Воспитатель детского дома обратилась за помощью к педагогу-психологу: 

«Воспитатель заметила, что в ее группе, состоящей из девочек-подростков 14-16 лет 

(всего в группе 8 человек), с одной из воспитанниц (Маша, 16 лет) никто из сверстниц не 

общается. Марию игнорируют: не отвечают на ее вопросы и просьбы, не замечают ее в 

школе, на прогулках, во время занятий, избегают любого физического контакта, 

агрессивно реагируют, когда она прикасается к чьим-то вещам. Воспитатель, пытаясь 

выяснить ситуацию, решила поговорить с девочками, все молчали, никто не хотел 

называть причину подобного поведения. В итоге одна из воспитанниц резко ответила 

воспитателю: «А что вы хотели? Засунули к нам эту сифилисную, что нам теперь с ней 

обниматься что ли? Мы не хотим заразиться! Итак, все от нас остальные шарахаются 

благодаря ей!». Воспитатель пыталась сказать девочкам, что Маша, никак не может быть 

больной, иначе медики, не допустили бы ее в группу к остальным девочкам. Никто ее не 

стал слушать, а ситуация только ухудшалась». 

 

Ситуационная задача № 12. 

Учитель обратился к педагогу-психологу со следующей проблемой: 

«В 3-й класс пришел мальчик Сергей (9 лет), чья семья недавно переехала из другого 

города. Сергей имеет на лице рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети 

в классе не принимают его в свои игры, перешептываются за спиной. Учительница 

пыталась поговорить с детьми и даже с их родителями, но результатов нет. А Сергей, 

который изначально очень хорошо учился, в последнее время получает тройки и не 

проявляет интереса к учебе». 

 

Ситуационная задача № 13. 

Директор школы обратился с запросом к социальному педагогу: 

«Педагоги регулярно замечают учеников 8 «В» класса курящими во дворе школы. 

Классный руководитель не знает, как уже повлиять на подростков, беседы на учеников 

никак не действуют. При этом родители данных учеников обвиняют во всем школу: 

педагоги не следят за учениками, а школа превратилась в «курилку», что вообще является 

нарушением. В последнее время стали возникать подозрения, что подростки курят не 

обычные сигареты, а употребляют наркотические вещества. Учеников уже вызывали к 

директору неоднократно, но эффекта нет. Педагогический коллектив не понимает, почему 

именно в этом классе возникла такая ситуация и что с ней делать». 



Ситуационная задача № 14. 

Воспитатель в дошкольном учреждении обратилась к педагогу-психологу с такой 

ситуацией: 

«В старшую группу недавно поступил мальчик - Петя (5, 5 лет), который практически не 

говорит, на занятиях сидит спокойно, как будто «витает в облаках», с другими детьми 

никак не взаимодействует. Петя недавно переехал из другого города. В семье Петя самый 

младший ребенок, помимо него есть еще трое детей. Мама по поводу поведения Пети 

почти не беспокоится, объясняет это переездом и частыми болезнями ребенка, из-за 

которых он редко посещал дошкольное учреждение». 

 

Ситуационная задача № 15. 

Родители обратились к педагогу-психологу в дошкольном учреждении: 

«Светлана – первоклассница. Родители переживают по поводу ее погруженности в 

игровую деятельность. Они ограничивают время ее игр, объясняя «Теперь ты ученица, 

надо делать уроки», или запрещают носить в школу игрушки. Светлана очень огорчается 

по этому поводу и при первом удобном случае – хватается за любимые игрушки. Часто 

девочка рассаживает их рядами и имитирует учебную деятельность в классе. Она дает 

куклам задания, а затем передвигаясь по воображаемому классу помогает куклам 

выполнять ее поручения». 

 

Ситуационная задача № 16. 

Отец обратился за помощью к педагогу-психологу реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями: 

«Рождение ребенка с инвалидностью действительно изменило нашу жизнь. Я никогда и не 

предполагал, что будет именно так. Мы с женой совершенно перестали общаться, все 

наши отношения, темы разговоров обусловлены одной проблемой — забота, уход за 

ребенком, удовлетворение его физиологических потребностей. Жена постоянно жалуется 

на то, как ей тяжело, одиноко. От такой психологической атмосферы   в   доме 

хочется бежать, и я, как правило, стараюсь дольше задерживаться на работе, под любым 

предлогом отлучаться из дома. Из-за этого – постоянные ссоры, конфликты, обиды на то, 

что я не хочу быть с ней и с ребенком». 

 

Ситуационная задача № 17. 

Мать обратилась к педагогу-психологу со следующей проблемой: 

«В семье, состоящей из отца, матери и дочери, сложилась непростая ситуация. Супруги 

часто ссорились. Мать кричала и плакала, а отец замыкался в себе. Старался реже бывать 

дома, а если и бывал, то главным образом – молчал (читал, сидел за письменным столом, 

смотрел телевизор и т. д.). Мать очень много времени уделяла дочери, что помогало ей 

переживать и восполнять тот дефицит эмоций, которой она недополучала в браке. Мать 

была властной женщиной и привыкла, чтобы все в доме подчинялись ее воле, поэтому и 

дочь она контролировала очень жестко: что одеть, что сказать, что сделать. Пока дочь 

была маленькой, такой стиль воспитания ей не вредил. Но девочка выросла и 

взбунтовалась, стала проявлять самостоятельность, которой мать решительно 

воспротивилась. Постоянный рост независимости дочери все больше и больше отдалял их 

друг от друга. Как результат – бесконечные конфликты между матерью и дочерью». 

 

Ситуационная задача № 18. 

«К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. 

Она рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо 

училась в школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, много времени отдавала 

внеклассной работе. Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, перестала общаться с 

друзьями, теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных 



собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. 

Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью, 

иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На искренний 

разговор не идет.» 

 

Ситуационная задача № 19. 

К педагогу-психологу обратилась учительница 2 класса: 

«Лена (8 лет) сильно отстает по школьной программе, на уроках не внимательна, во всех 

контрольных работает допускает многочисленные ошибки, плохо списывает с доски, 

трудно понимает объяснение учителя с первого раза, постоянно переспрашивает. При 

этом домашнюю работу выполняет на достаточно хорошем уровне, и как утверждает 

мама, делает это Лена самостоятельно.» 

 
 

Ситуационная задача № 20. 

К педагогу-психологу обратилась молодая женщина: 

«Ее муж последнее время приходит домой позднее обычного. Вчера он закончил 

очередную «левую» работу и получил за нее деньги. Он был в хорошем настроении и 

слегка навеселе. Жена устала и была обижена на мужа. В семье не впервые возник 

конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, о их 

маленьком ребенке, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами 

ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на 

работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные 

обвинения портят отношения. Женщина обеспокоена сложившейся ситуацией и просит 

помощи в ее решении.» 

 

Ситуационная задача № 21. 

К педагогу-психологу школы обратилась мама с такой проблемой: 

«В обеспеченной семье Максимовых мать – домохозяйка, отец работает на высокой 

должности и хорошо зарабатывает. У матери всегда были очень доверительные 

отношения с дочерью. И все в семье было благополучно. Однако в возрасте примерно 12 

лет дочка стала хуже учиться, чаще пропускать занятия, если раньше она интересовалась 

животными, читала много художественной литературы, то теперь ей стало нравиться 

ходить по магазинам, встречаться с подружками, ходить в кафе и на дискотеки. К 14 

годам девочка практически забросила учебу, испортились отношения с родителями. На 

слова мамы «Тебе нужно учиться, получить профессию», девочка ответила: «Зачем мне 

учиться? Я буду также как и ты, сидеть дома и ничего не делать!». 

 

Ситуационная задача № 22. 

Поступил запрос к социальному педагогу от классного руководителя по следующей 

ситуации: «В 6 «В» шел урок математики, учительница проверяла выполнение учениками 

домашнего задания. Алексей был не готов, и ему было не интересно наблюдать за 

одноклассниками, решающими на доске математические задачи. Сколько раз он пытался 

вникнуть в эти сложные математические схемы, но победить самостоятельно их ему не 

удавалось. Зато, как оказалось, на уроке можно весело проводить время, тем более что не 

только на него одного математика наводила скуку и непонимание. В этот раз Алексей 

позаимствовал у Сергея планшет и начал играть в компьютерные игры, попутно обсуждая 

с Сергеем ход игры. На ребят стали отвлекаться все соседние парты, в классе начал 

нарастать шум. 

Учительница математики, Ирина Васильевна, в очередной раз увидела постоянную 

причину шума – играющего Алексея. Алексей был головной болью Ирины Васильевны, 

которая к тому же была еще и классной руководительницей 6 «В». На этого мальчика 



жаловались все учителя, на его постоянную не готовность к урокам и его «плохое» 

поведение. Семья Алексея состояла из мамы, которая занималась своей личной жизнью, и 

не обращала на мальчика никакого внимания. Учительница неоднократно разговаривала с 

непутевой мамой, но безрезультатно. 

А тем временем, шум продолжал нарастать, и Ирина Васильевна, приступила к 

решительным действиям: она подошла к Алексею, вырвала у него планшет и потребовала 

прекратить заниматься посторонними делами на уроке. На что получила ответ мальчика: 

- Буду заниматься тем, чем хочу, это Вас не касается! 

Ирина Васильевна, опешив, смогла произнести: «Еще как касается, прекрати или…» 

- Или что, ну что вы со мной сделаете? – ответил Алексей» 

 

Ситуационная задача № 23. 

На   консультацию    к    психологу    обратилась    Мария    Александровна    (55    лет). 

Она рассказала, что расстроена трудными отношениями с сыном Василием (22 года), 

который, по ее словам, в течение последних двух недель странно себя ведет. Василий стал 

груб с ней, перестал делиться чувствами и переживаниями, поздно приходит домой, много 

курит. Запираясь в своей комнате, пишет что-то или сидит за компьютером. Не 

показывает записей, закрывает монитор, прячет сотовый телефон. По ночам в его комнате 

подолгу горит свет. Василий не объясняет своего поведения, отделываясь формальными, 

односложными ответами. 

Сама Мария Александровна крайне взволнована, в течение всей встречи говорит только о 

сыне, на все вопросы о ее самочувствии и пожеланиях отвечает, что ей пришлось многое 

пережить,     но     сейчас     она      думает      только      о      благополучии      сына. 

Василий живет с матерью в двухкомнатной квартире и после развода родителей занял 

комнату отца. Раньше он жил в зале, куда во время конфликтов с мужем Мария 

Александровна уходила и стелила себе на полу. Своим местом в квартире она называет 

кухню. 

Недавно Василий получил диплом о высшем образовании, закончив университет. Вскоре 

после этого родители разошлись. 

Конфликтуя с Василием по поводу его странного поведения, Мария Александровна 

звонит бывшему мужу Ивану Сергеевичу (58 лет), жалуясь ему и упрекая по поводу 

последствий его вредного влияния на сына, советуясь и   призывая   его   заботу. 

Мария Александровна также получает помощь и поддержку своей матери, которая видит 

в Василии отрицательные стороны его отца. 

Мать Марии Александровны после смерти ее второго мужа живет одна в соседнем 

подъезде. Она много помогала своей единственной дочери в воспитании Василия. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие толерантности в психологии. 

2. Социально-экономическое положение и интеллект. 

3. Семейные исследования. Близнецовый метод. 

1. «Национальный характер» миф или реальность? 

2. Когнитивные стили как метакогнитивные способности. 

3. Персональный познавательный стиль как результат интеграции разных 

уровней стилевого поведения. 

4. Организм – телесный фактор индивидуальности. 

5. Личность – психологический носитель социальных свойств. 

6. Индивидуальные, типологические и групповые различия. 

7. Индивидуальные параметры восприятия: перцептивные контроли и 

стили 

8. Дифференциальная когнитология: различия в познавательных процессах. 



9. Паттерны эмоционального взаимодействия. 

10. Индивидуальные особенности регуляции и саморегуляции. 

11. Стили речи: как мы говорим? 

12. Темперамент как физиологический фактор поведения. 

13. Интеллект в структуре индивидуальных свойств. 

14. Стиль человека: способ взаимодействия с миром. 

15. Саморегуляция – настойчивость – воля. 

16. Биологические часы – генетически детерминированные паттерны индивидуального 

развития. 

17. Социальные часы – этапы освоения действительности. 

18. Половые различия и полоролевое поведение. 

19. Социоэкономический статус индивидуальности. 

20. Социокультурная координата индивидуальности. 

21. Воспитание в контексте культуры. 

22. Семья – друзья – школа: влияние референтной группы. 

23. Профессиональная компетентность и жизненная успешность. 

24. Выбор профессии и тип личности. 

25. Успешные и неуспешные: поведенческий портрет. 

 

Дискуссионные вопросы 

 
1)История психологии личности: 

1. Донаучные представления о личности. Философско-литературный период: 

• Античность: направления поиска генезиса и структуры личности. 

• Средневековье. 

• Семнадцатый, восемнадцатый век. Рефлексология. Детерминистское представление 

об ассоциациях (Т.Гоббс, Д.Гартли). Интроспекция как основной метод изучения 

личности. 

• Особенности философско-литературного периода. 

2. Оформление психологии личности как науки. Клинический период: характерные 

черты периода. 

3. Экспериментальный период в развитии психологии личности: 

• Вклад А.Ф.Лазурского в развитие экспериментальной психологии. 

• Особенности периода. 
4. Современные направления в исследовании личности. 

 
 

2) Основные понятия психологии личности: 

1. Понятие развития. Рост. Созревание в психологии личности. 

2. Проблемы влияния среды и наследственности в определении личности. 

3. Категория деятельности как объяснительный принцип феномена личности. Закон 

взаимодействия личности и деятельности. Закономерности развития деятельности как 

основа развития личности. 

4. Проблема социализации личности. Что такое социализация и индивидуализация? 

Как они соотносятся между собой? Аспекты социализации. Гендерная социализация. 

5. Поведение и переживание как деятельность личности. 

• Личностное поведение, его формы (Т. В. Сенько). 

• Переживание как деятельность по перестройке внутреннего мира субъекта. 

Критические жизненные ситуации в анализе переживания (В. Ф. Василюк). 

6. Современные исследования личностной мотивации. 

7. Личностное сознание, самосознание, Я-концепция: 



• Определение личностного сознания, самосознания и Я-концепции. Я-концепция 

как совокупность установок «на себя». Структура Я-концепции. Значение Я- 

концепции. 

• Рефлексия. Понятие рефлексии. «Я» – другое «Я». 

• Проблема сознания в трудах Л. С. Выготского. 

• Последствия методологической ориентации на марксизм при изучении сознания 

(на материале работ А. Н. Леонтьева). 

• Взгляды современных психологов на проблемы сознания, самосознания и Я- 

концепции. 

 

3) Методология дифференциальной психологии и психологии личности: 

1. Проблемы и тенденции исследований личности в современной психологии. 

2. Системный подход к изучению формирования и развития личности. 

3. Методологические проблемы общественной детерминации развития личности. 

4. Принципы изучения личности. 

5. Методы изучения личности: разные подходы к классификации методов. 

 

4) Механизмы развития личности: 

1. Механизмы развития личности в теориях различных ориентаций. 

2. Идентификация как основной механизм развития личности. 

3. Периодизация развития личности. 

• Психологический возраст личности. 

• Понятие личностной зрелости как уровня развития личности. 

• Критерии личностной зрелости. 

• Деперсонализация. 

Когнитивистская ориентация в периодизации

 развития личности (Ж. Пиаже, Л. Колберг). 

 Психодинамическая ориентация в периодизации развития личности: 

• Психосексуальные стадии развития по З. Фрейду. Влияние фиксаций и комплексов на 

процесс формирования личности. 

• Э. Эриксон. жизненный цикл: эпигенез идентичности. 

 Периодизация развития личности по критерию ведущей деятельности: 

• А. Н. Леонтьев. Формирование личности. 

• Д. Б. Эльконин. Проблема периодизации психического развития. 

Функционально-стадиальная модель онтогенетического развития Ю. Н. 

Карандашева. Возрастной ряд ведущих психических функций. 

 

5) Проблемы жизненного пути личности: 

1. Понятие жизненного пути. 

2. Постановка проблемы жизненного пути личности во взглядах зарубежных и 

отечественных психологов. 

• Принципы изучения личности   в процессе   жизнедеятельности   (С. Л. Рубинштейн, 

Б. Г. Ананьев). 

• Структура жизненного пути (К. А. Абульханова-Славская). 

• Критические фазы жизненного пути. 

• Жизненные перспективы личности 

3. В. Франкл о смысле жизни. 

4. Специфика индивидуального бытия человека. Жизненная стратегия личности. Взгляды 

отечественных психологов на проблему построения жизненной стратегии личности. 

Задачи развития и жизненные стратегии. 

5. Методы исследования жизненного пути. 

• Субъективная картина жизненного пути как предмет психологического исследования. 



• Методы герменевтики в исследовании жизненного пути личности. 

6. Признаки остановки в личностном росте. 

7. Защитные механизмы личности. 

 

6) 

1. Теория Н. Мак-Вильямс о психологических особенностях 

индивидуальности. 

2. Учение Э. Шпрангера об индивидуально-психологических 

особенностях личности. 

3. Концепция Я. Стерляу в системе психологического 

объяснения индивидуально-психологических различий. 

4. Гуманистические концепции индивидуально-психологических 

особенностей человека. 

5. Экзистенциальная психология об индивидуальности. 

6.Современные теории изучения индивидуальности в 

психологической науке 
 

 

7) 

1. Понятие наследственности. 

2. Генотип и фенотип. 

3. Концепции среды. 

4. Понятие психологии среды. 

5. Роль наследственности в индивидуальных различиях. 

6. Теории, объясняющие источники индивидуальных различий. 

7. Современное понимание наследственности и среды и их взаимодействие. 

8. Определение «дифференциальной психофизиологии». 

9. Концепция Л.С. Выготского о роли наследственности и среды в формировании 

индивидуальности 
 

8) 

1. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. 

2. Понятия полового диморфизма, дипсихизма, дихрономорфизма. 

3. Взаимодействие программы репродуктивного поведения и выхаживания 

потомства. 

4. Этология пола. 

5. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. 

6. Программы поведения, находящиеся под андрогенетическим контролем. 
 

9) 

1. Механизмы половой дифференциации: морфологический, 

физиологический, свойств нервной системы, эмоциональной сферы. 

2. Гендерные стереотипы. Образы мужчины и женщины в массовом 

сознании. 

3. Социальный статус мужчины и женщины. 

4. Половая идентификация. Нарушения половой идентификации. 

5. Пол и сексуальное поведение. Отклонения в сексуальном поведении. 

 
 

10) 

1. Критерии и степени умственной неполноценности. 

Психические особенности. 



2. Возможности обучения и реабилитации. 

3.Теории гениальности. 

4. Одаренность, талант, гениальность. Развитие одаренного 

ребенка 

 
 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

2. Схема психологической макроструктуры человека по Б. Г. Ананьеву 

3. Предмет психологии личности и предмет дифференциальной психологии. 

4. Возникновение психологии индивидуальных различий как самостоятельной 

области знания. 

5. Номотетический и идиографический подходы к исследованию психологических 

особенностей человека. 

6. Методы исследования личности. 

7. Характеристика лонгитюдного метода и метода поперечных срезов для анализа 

индивидуальных различий. 

8. Биогенетический подход к формированию и развитию личности. 

9. Социогенетический подход к формированию и развитию личности. 

10. Биосоциальный подход к формированию и развитию личности. 

11. Персоногенетический подход к формированию и развитию личности. 

12. Экологический подход к формированию и развитию личности. 

13. Принципы и закономерности психического развития человека. 

14. Механизмы развития личности. 

15. Подходы к периодизации развития личности. 

16. Проблема развития личности. 

17. Схема системной детерминации развития личности по А.Асмолову. 

18. Роль наследственности как фактора, порождающего индивидуальные различия. 

19. Среда как фактор, порождающий индивидуальные различия. 

20. Психофизиологическая основа индивидуальных различий. 

21. Личность и ее структура в концепции А.Н. Леонтьева. 

22. Личность и ее структура в концепции К.К. Платонова. 

23. Личность и ее структура в концепции В.С. Мерлина. 

24. Личность и ее структура в концепции С.Л. Рубинштейна. 

25. Личность и ее структура в концепции В.Н. Мясищева. 

26. Личность и ее структура в концепции А.А. Бодалева. 

27. Личность и ее структура в концепции Л.С. Выготского. 

28. Психодинамическое направление в теории личности. 

29. Бихевиоральное направление в теории личности. 

30. Социально-когнитивное и когнитивное направление в теории личности. 

31. Диспозиционные теории личности. 

32. Гуманистическое направление в теории личности. 

33. Экзистенциональное направление в теории личности. 

34. Новейшие теории личности (Когнитивная психология Дж. Миллер, Дж. Брунер, 

НЛП Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, трансактный анализ Э. Берн). 

35. Краткая характеристика подходов к индивидуальности: аддитивный, комплексный, 

субъектно-деятельностный, интегральный, специально-целостный, структурно- 

функциональный, эволюционно-системный, факторный. 



36. Темперамент, характер, направленность, способности личности как основные 

составляющие в структуре личности и основополагающие в индивидуальных 

различиях. 

37. Мотивационная сфера личности и ее роль в организации поведения. 

38. Личностное сознание, самосознание, Я-концепция. 

39. Теории «Я-концепции» личности. 

40. Понятие жизненного пути. Постановка проблемы жизненного пути личности во 

взглядах зарубежных и отечественных психологов. 

41. Методы исследования жизненного пути. 

42. Гендерные различия. Гендерные стереотипы. 

43. Половая идентификация. Нарушения половой идентификации. 

44. Понятие «норма» и «аномальность». Критерии и степени умственной 

неполноценности. 

45. Личность психолога в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   

 деятельности, теоретических   

 нежели по источников и   

 образцу с иллюстрировать ими   

 большей теоретические   

 степени положения или   

 самостоятель обосновывать практику   

 ности и применения   

 инициативы    



Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Щетинина Е.В. Дифференциальная психология .[Электронный ресурс] /учебное пособие. 

Е.В. Щетинина - М.: Флинта., 2021г Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика. Избранные труды. 

[Электронный ресурс] — СПб.: Питер, 2008. Имеются экземпляры в отделах ЭБС 

«Znanium» (1) 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 специализированное ПО (при наличии): 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальная психология и психология личности» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

программе подготовки «Практическая психология» 
квалификация выпускника бакалавр 

Цель 

изучения 

дисциплины 

формирование у студентов целостного представления о 

дифференциальной психологии и психологии личности как 

отдельной области психологического знания; овладение студентами 

системообразующими понятиями и категориями, что обеспечивает 

возможность правильного понимания многих психологических 

явлений и процессов; развитие профессиональной компетентности в 
сфере дифференциальной психологии и психологии личности 

Компетенции, 
формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-3. Способен выбирать адекватные, надежные и валидные 

методы количественной и качественной психологической оценки, 

организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и практики. 

ОПК-6. Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы 

целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

ИОПК 3.1. Знает: теорию психологического эксперимента; 

основные методы количественной и качественной психологической 

оценки. 

ИОПК 3.2. Умеет: осуществлять стандартные базовые процедуры 

психологического обследования с использованием традиционных 

методов и технологий; применять основные методы количественной 

и качественной психологической оценки; умеет собирать данные 



 для решения задач психодиагностики в заданной области 

исследований и практики. 

ИОПК 3.3. Владеет: навыками поиска адекватных, надежных и 

валидных методов количественной и качественной психологической 

оценки; навыками сбора данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и практики. 

ИОПК 6.1. Знает: основы профилактической работы психолога, 

направленной на запросы целевой аудитории, с целью развития 

интереса к психологическим знаниям; основные категории, понятия 

и методы психологии превенции и ее прикладные задачи в сфере 

психологии. 

ИОПК 6.2. Умеет: использовать методы первичной профилактики; 

анализировать эффективность проводимой профилактической 

работы. 

ИОПК 6.3. Владеет: навыками оценивания и удовлетворения 

потребностей и запросов целевой аудитории для стимулирования 
интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: принципы и особенности, возможности и ограничения 

методов дифференциальной психологии для диагностики различных 

психических свойств, процессов и состояний в норме и при 

психических отклонениях; 

основные психологические закономерности, регулирующие процесс 

межличностного восприятия и взаимодействия при реализации 

научно- исследовательской и практико-консультационной 

деятельности психолога; основные психологические феномены, 

категории, понятия, теории дифференциальной психологии. 

Уметь: подбирать методический инструментарий для диагностики 

различных психических свойств, процессов и состояний, в 

соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

прогнозировать ход развития личности, опираясь на основные 

базовые знания по психологии личности; 

Владеть: 

Навыком прогнозирования изменения и динамики уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

умением интерпретировать полученную информацию с целью 

решения практических психологических задач 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Место дифференциальной психологии и психологии 

личности в системе психологического знания. 

Тема 2. Индивидуальность как предмет анализа в 

дифференциальной психологии. Личность как предмет психологии 

личности. 

Тема 3. Методы дифференциальной психологии и психологии 

личности 

Тема 4. Представление о личности в классических отечественных и 

зарубежных психологических школах. 

Тема 5. Систематизация индивидуальных различий: теоретические 

основания и приемы 

Тема 6. Норма и индивидуальные различия 

Тема 7. Групповые различия в контексте дифференциальной 

психологии 



 Тема 8. Телесные особенности как основание систематизации 

психических различий 

Тема 9. Свойства нервной системы и типы ВНД 

Тема 10. Функциональная асимметрия полушарий и профиль 

латеральной организации 

Тема 11. Когнитивные процессы как источник индивидуализации 

познания 

Тема 12. Интеллект и способности 

Тема 13. Язык и речь в контексте дифференциальной психологии 

Разработчики кандидат педагогических наук, доцент, доцент Института 

образования 
Торопов П.Б. / Блаженко А.В. 
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образовательного процесса по дисциплине 



1. Наименование дисциплины: «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

Цель дисциплины: формирование у студентов адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира, и обеспечение, тем самым, 

выработки навыков делового общения, интеграции личности в системы мировой и 

национальных культур, а также в мультиязыковую и мультикультурную 

профессиональную среду; формирование коммуникативной компетенции, 

профессиональной компетентности и ее составляющих 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 -способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании 

в качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде        для        достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия 

Знать: 

 особенности процесса деловой 

коммуникации в устной и 

письменной форме в различных 

сферах социального и 

профессионального взаимодействия с 

представителями  англоязычной 

культуры. 

Уметь: 

 использовать полученные 

знания в процессе деловой 

коммуникации на русском и 

английском языках. 

Владеть: 

навыками соблюдения лексических, 

грамматических и стилистических 

норм в процессе осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной форме 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» является 

факультативной дисциплиной части блока дисциплин подготовки студентов, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 
 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 



внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

 
Темы 

Тема 1. Система школьного образования в Англии 

Тема 2. Преподавательская деятельность 

Тема 3. Школа будущего 

Тема 4. Языковые навыки 

Тема 5. Ключевые понятия и термины в области изучения иностранного языка 

Тема 6. Ключевые понятия и термины в области преподавания иностранного языка 

Тема 7. Планирование урока 

Тема 8. Выбор средств обучения 

Тема 9. Взаимодействие между учителем и учеником в ходе урока 

Тема 10. Организация учебного процесса 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Тема 1. Система школьного образования в Англии. 

Типы школ в Англии. Устройство школы и ее образовательная политика. Система 

школьного управления. Поступление в школу. Учебный план. Экзамены. 

Тема 2. Преподавательская деятельность. 

Преподавательская деятельность. Личность учителя. Управление учебным процессом. 

Традиционные и новаторские стили преподавания. 

Тема 3. Школа будущего 

Школа будущего. Современные информационные технологии. Электронные книги и 

учебники. Цифровые ресурсы. 

Тема 4. Языковые навыки 



Чтение и его типы. Говорение. Аудирование. Письмо. Рецептивные и продуктивные 

навыки.Особенности устной и письменной речи. Типы текста. 

Тема 5. Ключевые понятия и термины в области изучения иностранного языка. 

Особенности процесса изучения иностранного языка. Мотивация. Языковая среда. Виды 
ошибок и их роль в процессе обучения. 

Тема 6. Ключевые понятия и термины в области преподавания иностранного языка. 

Характеристика обучаемого и его потребности. Подход к преподаванию. Термины, 

связанные с преподавательской деятельностью: PPP, TBL, TPRи др. Система оценивания. 

Тема 7. Планирование урока 

План урока, его основные части и их содержание. Место урока в изучаемой теме. 

Постановка и выбор целей урока. Выбор способа оценивания. Обратная связь. 

Тема 8. Выбор средств обучения. 

Выбор информационных ресурсов в соответствии с целями и задачами урока. 

Использование методических материалов и технических средств обучения. Критерии 

выбора дополнительного материала. 

Тема 9. Взаимодействие между учителем и учеником в ходе урока. 

Использование иностранного языка в ходе урока. Определение цели высказывания. 

Категоризация ошибок обучающихся и методы их исправления. 

Тема 10. Организация учебного процесса. 

Функциональные роли учителя в образовательном процессе. Основные принципы 

организации учебного процесса. Способы взаимодействия участников образовательного  

процесса. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы. 

Наименование 

темы, в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Наименование темы (задания) 

для самостоятельной работы 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы 

Тема 1. Система 

школьного 

образования в 

Англии. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

лексику с. 90-91 (Аракин) 

Задание 2. Подготовить рассказ о 

системе школьного образования 

Англии по таблице, 
представленной на с. 93 

Практическийкурсанглийскогоязы 

ка: 3 курс: учеб. длявузов/ подред. 

В. Д. Аракина. - 4-е изд.,перераб. 

идоп.. - Москва: Владос, 1999, 

2000, 2001. - 431 с. 

Тема 2. 

Преподавательск 

ая деятельность 

Задание 1. Выполнить упр. 12, 13 
с. 99-101 (Аракин) 

Практическийкурсанглийскогоязы 

ка: 3 курс: учеб. длявузов/ подред. 

В. Д. Аракина. - 4-е изд.,перераб. 

идоп.. - Москва: Владос, 1999, 

2000, 2001. - 431 с. 

Тема 3. Школа 

будущего 

Задание 1. Подготовить эссе на 

одну из тем, представленных на 

с. 105-106 (Аракин) 

Практическийкурсанглийскогоязы 

ка: 3 курс: учеб. длявузов/ подред. 

В. Д. Аракина. - 4-е изд.,перераб. 

идоп.. - Москва: Владос, 1999, 

2000, 2001. - 431 с. 

Тема 4. Языковые 

навыки 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 21-34. 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 



Тема 5. 

Ключевые 

понятия и 

термины в 

области изучения 

иностранного 

языка. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 38-57. 

Задание 2. Изучите следующие 

информационные источникии 

ответьте, насколько они 

способны повысить мотивацию у 

обучающихся: 

http://www.learnerenglish.org.uk 

http://www.eslpartyland.com/teach 

ers/ 

nov/music.htm 

http://www.english-zone.com 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 6. 

Ключевые 

понятия и 

термины в 

области 

преподавания 

иностранного 

языка. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 61-71. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1-5 с. 

65 (M. Spratt) 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 7. 

Планирование 

урока. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 86-102. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1 с.94, 

упр. 1 с. 99 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 8. Выбор 

средств 

обучения. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 106-119. 

Задание 2. Выполнитьупр. 1 

с.104, упр. 1 с. 108, упр. 1 с. 116 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 9. 

Взаимодействие 

между учителем 

и учеником в 

ходе урока. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 134-141. 

Задание 2. Выполнить упр. 1 

с.137, упр. 1 с. 139, упр. 1 с. 144 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 

Тема 10. 

Организация 

учебного 

процесса. 

Задание 1. Добавить в глоссарий 

термины с. 145-156. 

Задание 2. Выполнить упр. 1 

с.146, упр. 1 с. 150, упр. 1 с. 154 

M. Spratt, A. Pulverness, M. 

Williams. The TKT Teaching 

Knowledge Test Course: Modules 1, 

2 and 3. - 2th. ed.. - Cambridge: 

Cambridge University Press: 

University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2011. - 256 p 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

http://www.learnerenglish.org.uk/
http://www.eslpartyland.com/teachers/
http://www.eslpartyland.com/teachers/
http://www.english-zone.com/


данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 
 

 
Название (содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции 

Пороговый (низкий) 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Высокий уровень 

УК-4 – способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранных языках; 

- имеет 
представление об 

основных 

особенностях 

деловой 

коммуникации в 

письменной и 

устной форме на 

русском языке и 

изучаемых 

иностранных 

языках; 

- может определять 

задачи по 

совершенствованию 

собственного 

мастерства в 

области деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на русском и 

иностранных 

языках 

- способен 

использовать 

знания о специфике 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на русском языке и 

изучаемых 

иностранных 

языках; 

- анализирует и 

сопоставляет 

результаты решения 

практических задач 

в области 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации с 

поставленной 

целью повышения 

квалификации и 

мастерства 

осуществления 

деловой 

коммуникации 

- владеет навыками 

эффективной 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке и 

на изучаемых 

иностранных 

языках; 

- активно 

использует 

полученные навыки 

в процессе деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках; 

- вырабатывает 

мотивацию к 

дальнейшему 

повышению 

профессионального 

мастерства в 

области ведения 

деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 

Образец текущей контрольной работы по теме 4 «Языковые навыки». 



1. Write a definition for each pair of concepts. 

- a receptive skill/a productive skill 

- a skill/ a subskill 

- accuracy/ fluency 

- authentic material/graded material 

- coherence/cohesion 

- extensive reading/intensive reading 

-scanning/skimming 

2. For questions 1-6, match the underlined words in the text below with the parts of speech listed 

A-G. There is one extra option which you do not need to use. 

A conjunction 

B preposition 

C noun 

D adverb 

E pronoun 

F verb 

G adjective 

I want you to write a 1) listof ten things which 2) you like. Do it 3) carefully. But don’t talk to 

me or your sister. 4) Ask me about any 5) difficult words you can’t spell. 6) When you have 

finished? Youcanwatchtelevision. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Образец теста для промежуточного контроля 

1. For questions 1-6 read the text and match the underlined words or phrases with the lexical 

terms listed. 
 

Lexical terms 

A phrasal verb 

B compound noun 

C word with negative affix 

D compound adjective 

E word family 

F verb and noun collocation 

G noun with affix 

 

Text 

During his career, Sean Connery made over 70 films and became very rich. However, as a 



child (1) growing up in Scotland during the Great Depression in the 1930s, he was poor. He 

and his family were not (2) unusual in living in a two-roomed flat with no (3) bathroom. 

Sean left school at thirteen and did a variety of jobs to (4) make money including being a 

milkman and a (5) builder. Eventually he began acting and his role as the first James Bond 

made him (6) well-known all over theworld. 
 

2. For questions 7-12complete the sentences about the use of adverbs with one of three possible 

endings A, B or C. 

7. This is quite nice.’ ‘You’re quite wrong.’ These examples show that quite can be used 

 
A. to modify adverbs. 

B. to express a negative idea. 

C. to strengthen or weaken adjectives. 
 

8. ‘This is the best book I’ve ever read.’ In this sentence ever is used 

 

A. to give emphasis. 

B. to show there is only one of something. 

C. to show that the action has recently been completed. 

 

9. ‘I have just been speaking to him.’ In this sentence just is used 

 

A. to describe an unfinished action. 

B. to highlight when the action was done. 

C. to show a repeated action. 

 

10. ‘I’d rather go somewhere else.’ In this sentence rather is used because 

 

A. the speaker doesn’t mind what he does. 

B. the speaker is saying that something is special. 

C. the speaker is making a polite suggestion. 

 

11. ‘I can hardly see – it’s so dark.’ In this sentence hardly is used because 

 

A. the speaker is trying very hard to see. 

B. the speaker is unable to see. 

C. it is difficult for the speaker to see. 

 

12. ‘Joe worked particularly well this month.’ In this sentence particularly is used 

to 

 

A. show agreement with what Joe did. 

B. emphasise how well Joe worked. 
C. focus on when Joe worked well. 

 

3. For questions 13- 15, complete the sentences about the use of adverbs with one of three 

possible endings A, B or C. 

 

13. Adapting your speech to the listener can involve 

 

A. giving attention to register. 

B. making use of prompting. 



C. politely correcting. 

 

14. A common feature of speech which is not fluent is 

 

A. hesitation. 

B. encouragement. 

C. turn taking. 

 

15. Interactive speaking involves 

 

A. developing a topic. 

B. using a variety of language patterns. 

C. exchangingideas. 

 

Образец тестовых заданий на этапе итогового контроля 

1. For questions 1 – 5, match the teacher’s comments with the types of mistake listed A, B and C 

Types of mistakes 

A developmental errors 

B L1 interference 

C slips 

 

Teacher’s comments 

1 It’s natural for all beginners to say things like I goed home instead of I went home. 

2. Even though his level of English was good, the student was so excited yesterday that he made 

several mistakes which he wouldn’t normally make. 

3. This advanced student still has problems distinguishing between /u/ and /u:/. 

4. After we’d done the unit on comparatives using more several students started saying more 

nicer. 

5. This intermediate level student did the written exercises on irregular verbs perfectly but she 

said cutted when she recorded the exercises. She was probably just a bit nervous. 

2. For questions 6 – 10, match the statements about first and second language learning with the 

categories listed A, B and C. 

Categories 

A L1 learning 

B L2 learning in the classroom 

C Both 

 

Statements about first and second language learning 

6. There is always a strong social need for the learner to acquire the language. 
7. It is necessary to process information you’ve heard. 

8. Acquisition of the language always happens together with cognitive development. 

9. The language isn’t always an essential skill in the learner’s life. 

10. Many learners fail to become proficient users. 

 

3. For questions 11 – 16, match the teacher’s actions with the techniques for presenting new 

language listed A – G. 



Techniques for presenting new language 
 

A encouraging prediction of target language 

B using a familiar text 

C drilling of language forms 

D concept checking 

E using a visual context 

F personalising a topic 

G giving a model for pronunciation 

 
 

Teacher’s actions 

11. The teacher tells a favourite fairy story to introduce narrative tenses. 
12. After the students have read a text about a person who used to live in New York, theteacher 

asks the students if the person still lives in New York. 

13. The teacher repeats the words walk and work. 

14. The teacher shows an interview with a singer and asks the students to identify five fillers the 

singer uses. 

15. The teacher asks the students what sport they play. 

16. The teacher asks the students to repeat some conditional sentences from a recording. 

 

4. For questions 17 – 22, match the features of lessons which students describe with the teaching 

approaches listed A, B and C. 

 

Teaching approaches 

A Grammar-Translation 

B Total Physical Response 

C Lexical Approach 

 

Features of lessons 

17. We analyze the language, focusing especially on everyday expressions and learning their 

meanings. 

18. We focus on understanding the rules of the structures in L2 reading passages. 

19. We work a lot on collocation and this helps us to memorise common phrases. 

20. In my class everyone speaks the same language, so our teacher often asks us to look at 

English texts and write them out in our own language. 

21. Our teacher often tells us stories, and we listen or maybe mime parts of them. 

22. We often do lots of exercises on different structures. 

 

5. For questions 23 – 25, match the assessment tasks with the descriptions of assessment listed A 

– D. 

Descriptions of assessment 

A summative and objective 



B summative and subjective 

C formative and objective 

D formative and subjective 

 

Assessment tasks 

23. For their final test, students are given a picture and they talk about it. They are assessed on 

their ability to communicate. 

24. Students write an article about leisure facilities in their area. The teacher gives comments 

later on layout and organisation, content and vocabulary and grammar. 

25. Students read three texts on a topic they have studied on the course and do true/false and 

matching tasks. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 

 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   

 деятельности, теоретических   

 нежели по источников и   

 образцу с иллюстрировать ими   



 большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 

ый 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв 

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Гудовский, И. В. Педагогическая психология: учебное пособие / И. В. Гудовский. 

— Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 86 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147550. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Кириллова, И. А. Педагогическая психология : учебное пособие / И. А. Кириллова. 

— Волгоград : ВГАФК, 2017. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158129. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Орлова, Г. В. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие / Г. В. 

Орлова. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 23 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154832. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Сытина, Н. С. Теория и технологии обучения : учебное пособие / Н. С. Сытина. — 

Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 186 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105317. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 



 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины «Иностранный язык» 

Цель – содействие формированию у обучающихся универсальных компетенций (УК), 

определённых основной образовательной программой по данному направлению 

подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности молодых 

специалистов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании в 

качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия 

- знает особенности деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах на родном и иностранном 

языках 

- умеет построить деловую 

коммуникацию на родном и 

иностранном языках с учетом 

особенностей языков и формы 

общения для решения 

межличностных и межкультурных 

задач; 

- владеет лексической, 

грамматической базами родного и 

иностранного языки и применяет их в 

рамках коммуникации для решения 

задач межличностного и 

межкультурного уровня 

УК-6 УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению  целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при реализации траектории 

саморазвития 

- знает основные принципы тайм 

менеджмента, методы поиска, анализа 

и обработки  информации, 

применяемые в  рамках 

самообразования и саморазвития 

- умеет выстраивать личную 

траекторию развития 

-владеет методами поиска, анализа и 

обработки информации и способен 

применять их самостоятельно в 

рамках самообразования и 

саморазвития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в модуль «Лингвистический» 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 



профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 10 зачетных единиц (360 

часов). 

На контактную работу обучающихся с преподавателем (практические занятия) 

выделено 248 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Тема 1. Знакомство. Приветствие. Прощание. Знакомство. 

Персональные данные. Автобиография. 

Биографии знаменитых людей России и 

Германии. Знакомство и Интернете. Личное 

письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и 

вспомогательных глаголов в настоящем 

времени. Склонение и употребление 

определенного и неопределенного артикля. 

Фонетические особенности немецкого языка 

2 Тема 2. Семья. Семья. Члены семьи. Семейно-родственные 

отношения. Взаимоотношения в семье. 

Современная семья. Типы семей. Семейные 

ценности. Создание семьи. Образ 

традиционной семьи в России и Германии. 

Спряжение и употребление возвратных 
глаголов в настоящем времени. 

3 Тема 3. В университете. В офисе. 

Дома. 

Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и 

дома. Учебные помещения. Склонение имен 

существительных. Множественное число имен 

существительных. 



4 Тема 4. Жизнь студента. Время по 

часам. 

Распорядок дня студента и семьи в будние 

дни. Числительные. Повелительное 

наклонение. Отрицание. Предлоги. 

5 Тема 5. Увлечения. Книги. Свободное время. Места организации досуга. 

Мужские и женские хобби. Занятия в отпуске. 

Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. 

Склонение имен прилагательных. 

6 Тема 6. Выбор профессии Профессии. Устройство на работу. 

Увольнение. Es, man. Модальные глаголы. 

Futur I. 

7 Тема 7. Времена года Прогноз погоды. Времена года. Различные 

виды транспорта. Общественный транспорт, 

личный транспорт. Поездки на различных 

видах транспорта. Порядковые числительные. 

Степени сравнения. Безличные глаголы. 

8 Тема 8. Календарь. Даты. 

Праздники. 

Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. 

Повседневная деятельность. Праздники (в том 

числе национальные). Genitiv. Предлоги с 

Genitiv. Географические названия и имена 

собственные с Genitiv. 

9 Тема 9. Изучение иностранных 

языков. 

Изучение иностранных языков. Школьное 

образование в Германии. Виды школ. 

Организация школьного образования. Глаголы 

с отделяемыми приставками. Perfekt. 

10 Тема 10. Каникулы и путешествия. Виды отдыха. Организация путешествий. 
Туристическое бюро. Путешествия. Präteritum. 

Plusquamperfekt. 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Знакомство. 

Вопросы для обсуждения: Приветствие. Прощание. Знакомство. Персональные данные. 

Автобиография. Биографии знаменитых людей России и Германии. Знакомство и 

Интернете. Личное письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и вспомогательных 

глаголов в настоящем времени. Склонение и употребление определенного и 

неопределенного артикля. Фонетические особенности немецкого языка 

Тема 2. Семья. 

Вопросы для обсуждения: Семья. Члены семьи. Семейно-родственные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Современная семья. Типы семей. Семейные ценности. 

Создание семьи. Образ традиционной семьи в России и Германии. Спряжение и 

употребление возвратных глаголов в настоящем времени. 

Тема 3. В университете. В офисе. Дома. 

Вопросы для обсуждения: Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и дома. Учебные 

помещения. Склонение имен существительных. Множественное число имен 

существительных. 

Тема 4. Жизнь студента. Время по часам. 

Вопросы для обсуждения: Распорядок дня студента и семьи в будние дни. 

Числительные. Повелительное наклонение. Отрицание. Предлоги. 

Тема 5. Увлечения. Книги. 



Вопросы для обсуждения: Свободное время. Места организации досуга. Мужские и 

женские хобби. Занятия в отпуске. Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. Склонение имен прилагательных. 

Тема 6. Выбор профессии. 

Вопросы для обсуждения: Профессии. Устройство на работу. Увольнение. Es, man. 

Модальные глаголы. Futur I. 

Тема 7. Времена года. 

Вопросы для обсуждения: Прогноз погоды. Времена года. Различные виды транспорта. 

Общественный транспорт, личный транспорт. Поездки на различных видах транспорта. 

Порядковые числительные. Степени сравнения. Безличные глаголы. 

Тема 8. Календарь. Даты. Праздники. 

Вопросы для обсуждения: Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. Повседневная 

деятельность. Праздники (в том числе национальные). Genitiv. Предлоги с Genitiv. 

Географические названия и имена собственные с Genitiv. 

Тема 9. Изучение иностранных языков. 

Вопросы для обсуждения: Изучение иностранных языков. Школьное образование в 

Германии. Виды школ. Организация школьного образования. Глаголы с отделяемыми 

приставками. Perfekt. 

Тема 10. Каникулы и путешествия. 

Вопросы для обсуждения: Виды отдыха. Организация путешествий. Туристическое 

бюро. Путешествия. Präteritum. Plusquamperfekt. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

Работа с учебным материалом, предусматривающая проработку учебной литературы 

темам. Выполнение домашнего задания 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 



7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

Методические рекомендации академическим бакалаврам 

по освоению материала основного курса 

Устная речь 

Минимальные показатели качества 
речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный объем 
и режим учебной деятельности студента в 

каждом семестре 

Умение высказываться в 

монологической форме по одной из 

пройденных в течение семестра тем, 

участвовать в беседе по данной и смежным 

темам. Минимальный объем высказывания 

для начального уровня – 5-7 предложений; 

для продвинутого уровня 7-10 

предложений. Высказывание должно 

раскрывать тему. В процессе речи студент 

должен продемонстрировать достаточный 

словарный запас тематической и общей 

лексики (для продвинутого уровня), а 

также владение грамматикой, достаточное 

для успешного общения на иностранном 

языке. 

Рекомендуемое минимальное 

количество тем подготовленных лично, 

предъявляемых преподавателю и 

проверенных им распространенных 

монологических высказываний в течение 

семестра – 8-10. Тематика речи: 

повседневная, страноведческая – в 

соответствии с содержанием 

запланированных для изучения в первом 

семестре уроков базового учебника. 

Умение расспросить собеседника о 

чем-либо в соответствии с целевым 

заданием:   способность   без   подготовки 
сформулировать 5-7 вопросов. Согласно 

В течение семестра студенту 

рекомендуется регулярно предъявлять на 

контроль   преподавателю   самостоятельно 
сформулированные вопросы на 



поставленной задаче. иностранном языке, незамедлительно 

выясняя и устраняя причины сделанных 

ошибок. Для достижения более активной 

практики в постановке вопросов, вопросы 

на иностранном языке рекомендуется 

формулировать письменно (в ходе 

домашней самоподготовки) и устно (на 

занятиях) 

Монологическое высказывание по 

теме, обобщающей несколько пройденных 

тем, формулирование собственного 

мнения в связи с изученной тематикой. 

Речь студента должна показывать 

владение изученными грамматическими 

формами и структурами иностранного 

языка, также достаточным тематическим и 

общим словарным запасом. Минимальный 

объем высказывания 10-15 предложений 

(для начинающих); 15-20 предложений 

(для продвинутого уровня. 

Рекомендуемое  минимальное 

количество подготовленных 

распространенных монологических 

высказываний в течение семестра – 8-10. 

Тематика речи: повседневная, общественно- 

политическая, страноведческая – в 

соответствии с пройденными темами 

учебника. 

Участие в беседе на заданную тему 

с опорой на целевое задание или 

ситуацию: студент должен уметь понятно 

и аргументировано высказаться на 

иностранном языке по любой из 

пройденных в течение семестра тем или 

ситуаций в объеме 5-7 реплик, 

демонстрируя достаточный словарный 

запас и владение наиболее типичными 

грамматическими структурами устной 

речи. 

В течение семестра каждому 

студенту рекомендуется подготовить 

совместно с другими студентами группы и 

предъявить на контроль не менее 16-30 

развернутых диалогов, а также активно 

участвовать в устном общении на 

иностранном языке в ходе занятий. 

 

Понимание иностранной речи на слух (аудирование) 

Минимальные показатели качества 
речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный 
объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре. 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка, 

звучащей в среднем темпе. Длительность 

звучания при контрольном прослушивании 1- 

1,5 минуты, максимально количество 

прослушиваний – 2 раза. 

Проверка степени понимании 

проводится в тестовой форме, количество 

заданий в тесте – не менее 7-10. 

Критерий успешности – понимание 

60% заданий, адекватное представление 

студентом не менее 60% всех фактов 

(ключевых элементов информации), 

В течение семестра - на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 

иностранном языке. 

В домашних условиях текст 

необходимо прослушивать 

многократно (по мере необходимости). 

Для понимания его основного 

содержания. 

Рекомендуется выписывать 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 



упоминающихся в прослушанном тексте. словарем. 

Выписанные ключевые слова и 

словосочетание необходимо 

активировать в устной речи 

(составление аналогичных диалоговых 

реплик, предложений). 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка общего, 

страноведческого общественно-политического 

содержания. 

Длительность звучания при 

контрольном прослушивании -1,5-2 минуты. 

Максимальное количество прослушиваний – 2 

раза. 

Форма проверки понимания- в 

зависимости от вида аудирования 

(селективное, глобальное и т.д) – письменный 

ответ на вопросы, тестовое задание, 

письменное изложение на иностранном языке. 

Критерий успешности – адекватное 

представление не менее 60% фактов 

(ключевых элементов и информации), 

упоминавшихся в прослушанном тексте за 

время, не превышающее (в зависимости от 

вида аудирования) 30 минут. 

В течение семестра – на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 

иностранном языке, фиксируя 

понятное в виде выписок. 

В домашних условиях текст 

рекомендуется прослушивать 

многократно (по мере необходимости), 

столько раз, сколько требуется для 

понимания содержания. 

Рекомендуется выписывать 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 

словарем. 

 

Чтение 

Минимальные показатели 

качества речевых умений 
(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный объем и 
режим учебной деятельности студентов в 

каждом семестре. 

Контрольное чтение в конце 

семестра с пониманием общего 

содержания прочитанного 500-1000 

печатных знаков (для начинающих); 

1000-1500 печатных знаков (для 

продвинутого уровня) текста 

повседневной или страноведческой 

тематики за 15 минут. Выразительное 

чтение вслух и устный перевод, 

ответы на вопросы преподавателя по 

содержанию прочитанного. 

Рекомендуемый объем чтения за 

семестр 19-20 тысяч печатных знаков текста. 

При этом рекомендуется не менее 8-10 раз 

выполнять в классе и предъявить 

преподавателю для проверки нормативные 

задания по чтению. 

Контрольное чтение с полным 

извлечением информации: в конце 

семестра студент должен уметь 

прочесть текст  общего, 

страноведческого содержания 

объемом 1000-1200 печатных знаков 

(для        начинающих);        1200-1500 

печатных знаков (для продвинутого 

уровня)   за   20-25   минут.   Студент 

Рекомендуемый объем чтения для 

каждого студента за семестр 15-20 тысяч 

печатных знаков (для начинающих); 22-25 

тысяч печатных знаков (для продвинутого 

уровня) текста. 

При этом каждому студенту 

необходимо, как минимум, 8-10 раз за семестр 

выполнить данные контрольные задания в 

контрольном режиме, ставя своей целью 



должен овладеть также навыками 

выборочного устного перевода на 

русский язык 4-5 предложений по 

выбору преподавателя. 

постепенно приблизиться к требуемым 

временным нормативам. Постоянно улучшая 

качество пересказа и перевода. 

 

Пересказ текста 

Для подготовки пересказа текста студенту следует, прежде всего, составить план 

его содержания, опираясь на основные мысли и факты, описываемые в каждом абзаце. 

Для того, чтобы раскрыть на иностранном языке пункты составленного плана, 

необходимо подготовить список ключевых слов. 

Хорошо подготовленный пересказ является результатом многократного устного 

изложения содержания прочитанного текста с опорой на план, записанный на бумаге или 

сохраняемый в памяти, а также на ключевые слова. Главным залогом качества пересказа 

является самоконтроль в процессе речи порядка слов, правильности оформления глагола- 

сказуемого, правильного употребления предлогов, союзов. Соблюдения других правил 

построения предложений на иностранном языке. 

Рекомендуется не вести записи полного пересказа текста, а использовать 

составленный план. Не рекомендуется заучивать наизусть куски текста, даже если он 

написан самим студентом. При раскрытии пунктов плана рекомендуется говорить 

краткими ясными предложениями, четко сформулировав мысль, до начала ее изложения 

на иностранном языке. 

Пересказ не является воспроизведением наизусть заранее написанного текста. 

Пересказ является одним из видов подготовленной устной речи. которую отличает 

возможность формулировать одну и ту же мысль. Это устное изложение содержания 

текста от своего лица собственными словами по заранее продуманному логическому 

плану. 

Подготовка пересказов должна являться эффективным инструментом расширения 

словарного запаса и развития умений речи на иностранном языке. 

 

Письмо 

Минимальные показатели качества 

речевых умений 
(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный 
объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре 

В первом семестре следует научиться 

правильно заполнять анкету личных данных 

на иностранном языке. 

Писать автобиографию объемом 0,5(для 

начинающих); 1 (для продвинутого уровня) 

страниц 

 

Писать частное письмо в соответствии 

с целевым заданием объемом 0,5 (для 

начинающих), 1-1,5 (для продвинутого 

уровня) страницы за 25-30 минут. 

 

Писать на иностранном языке 

сочинение на заданную тему, используя 

изученный в ходе семестра материал. 

Скорость написания сочинения к концу 

семестра – 1страница за 30-45 минут. 

Рекомендуемое количество 

письменных работ, подготовленных 

студентом в течение семестра 8-10: 

автобиография, частное письмо – не 

менее 5-7 за семестр; сочинение по 

завершение каждой пройденной теме, не 

менее 4-5 за семестр. 

Умение написать   частное   письмо   в 
соответствии с целевым заданием. 

Минимальное рекомендуемое 
количество писем, подготовленных 



 каждым студентом в течение семестра, 6- 

8. Тематика писем: описание, 

приглашение, предложение, впечатления. 

Сочинение на заданную тему на основе 

изученного .материала из расчета 1 страница 

за 25-30 минут 

Минимальное рекомендуемое 

количество сочинений, написанных 

каждым студентом в течение семестра, 4- 

6. Количество сочинений, как правило, 

должно соответствовать количеству 

пройденных в течение семестра тем. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 
 Требования 

Основные 

слайды 

презентации 

1. Титульный лист. 

2. Желательно слайд с фотографией автора и контактной 

информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Список источников 

6. Завершающий слайд. Обычно копия слайда №2 с 

контактной информацией об авторе. 

Размещени 
е изображений 

(фотографий), их 

оптимизация 

В презентации размещать только оптимизированные 

(например уменьшенные с 

помощью Microsoft Office Picture Manager) изображения. В 

результате фото «весом» в 2 Мб превращается в 50 – 200 Кб 

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, 

справа, сверху, снизу от края слайда оставалось свободные поля. 

Сохранени 

е презентаций 

Сохранять презентацию лучше как 
«Демонстрация PowerPoint». С расширением .pps 

Воздейств 

ие цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Цвет фона 

Единство 

стиля 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). Пёстрый фон не применять. Для лучшего восприятия 

старайтесь придерживаться единого формата слайдов (одинаковый 

тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

Использов 

ание списков 

Списки использовать только там, где они нужны. 

Возможно, использовать 3 – 5 пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Содержан 

ие информации 

При подготовке слайдов в обязательном порядке должны 

соблюдаться принятые правила орфографии, пунктуации, 

сокращений и правила оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.) 

Расположе 

ние информации 

на странице 

Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Желательно форматировать текст по ширине. 



Шрифт Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта не должен быть мелким. 

Самый «мелкий» для презентации - шрифт 22 пт. 

Отказаться от курсива. 
Межстрочный интервал полуторный. 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 
рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки. 

Если хотите привлечь внимание к информации, 

используйте: рисунки, диаграммы, схемы. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: трудно единовременно воспринимать и 

запоминать более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

Звук Музыка должна быть ненавязчивая. 
И её выбор оправдан. 

Требовани 

я к завершающим 

слайдам 
презентации 

Последний слайд копирует первый. 

 

Методические рекомендации академическим бакалаврам по подготовке 

индивидуального чтения 

При подготовке к занятиям по контролю индивидуального чтения бакалаврам 

следует выписывать новые слова и выражения, которые будут включены в пересказ 

содержания прочитанного. Количество изученных таким образом лексических единиц не 

должно быть меньше 50 в месяц. Кроме того, необходимо учитывать стиль автора и 

особенности лексического состава произведения, что должно быть отражено в 

повествовании. Пересказ должен вестись от третьего лица; при этом недопустимо 

использовать прямую речь. Перевод прочитанного текста должен быть адекватен передаче 

смысла фраз, а также значениям слов, выражений и грамматических форм. В то же время 

перевод не должен быть дословным и не должен нарушать лексические и грамматические 

нормы русского языка. 

В ходе сдачи индивидуального чтения осуществляется комплексная проверка 

знаний и умения их применять на практике по различным аспектам языка: фонетике, 

грамматике, лексике и стилям изложения. 

При составлении собственного словаря следует отбирать 3-5 слов со страницы. В 

дальнейшем их необходимо использовать при пересказе прочитанного, который ведется 

от третьего лица. Пересказ следует продумывать заранее (по возможности составить 

подробный план). Рекомендуется также составлять вопросы по прочитанному тексту и  

отвечать на них, что позволит подготовиться к диалогу с преподавателем по поводу 

прочитанного произведения. 

На дальнейших этапах при пересказе прочитанного необходимо сочетать 

повествовательный и описательный стили изложения (представлять развернутое описание 

эпохи или времени событий, портрета, интерьера, психологического состояния героев). В 

ответах на вопросы преподавателя следует высказывать собственную точку зрения и 

развернуто ее аргументировать. 

Особое внимание при проведении практических занятий уделяется развитию у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений и лидерских качеств. 



8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 
(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Темы 1-10 УК-4, УК-6 Опрос, дискуссия, письменные задания, 

беседа, контрольная работа; устно, 
письменно 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 
 

Образец заданий письменной части экзамена 

на этапе итогового контроля 

1 курс 

Чтение 

Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

 

Hallo, mein Name ist Pedro Gomez. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Spanien. Mein 

Geburtsort ist Barcelona. Ich bin in Barcelona zur Schule gegangen. Danach habe ich in Madrid 

Biologie studiert. 2001 habe ich mein Studium mit dem Masterdiplom abgeschlossen. Nach dem 

Studium habe ich ein Jahr bei der Firma Santos gearbeitet. 2002 bin ich nach München 

umgezogen. Ich habe in München eine Stelle beim Europäischen Parlament bekommen. Dort 

arbeite ich als Patentprüfer. Ich muss viele Patente lesen und Briefe schreiben. Ich bin verheiratet  

und wohne mit meiner Frau in einer kleinen Wohnung im Zentrum von München. Die Wohnung 

ist sehr teuer. In meiner Freizeit spiele ich Fussball oder lese Zeitschriften. 

 

1. Wie alt ist Pedro? 

2. Wo ist Pedro geboren? 

3. Was und wo hat Pedro studiert? 

4. Wo arbeitet Pedro? 

5. Was muss Pedro auf Arbeit machen? 

6. Wo wohnt Pedro? 

7. Was macht Pedro in seiner Freizeit? 

 

Аудирование 

 

Hören Sie und ergänzen Sie die Informationen. 



Susanne war eine Schülerin.  spielten für Susanne eine wichtige Rolle. Eine 

sehr gute Note hatte sie in  . Sie  heute als Journalistin. In den Fächern 

Mathematik und Deutsch macht sie manchmal keine  . Die Schule beginnt um 

   Uhr und endet um Uhr. Nach der Schulzeit spielt sie mittags und 

  Tennis. 

 

Письмо 

 

Schreiben Sie Ihren Lebenslauf in tabellarischer Form. 

 

2 курс 

I. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Haben Sie einen Drucker?    

2. Welche Hobbys hat deine Familie?    

  . 

3. Was machen Sie am Wochenende gern?    

. 
 

4. Um wie viel Uhr haben Sie das Abendessen?    

. 
 

5. Was machen Sie in der Bibliothek?    

. 
 

6. Was kann man im Sprachzentrum machen?    

. 
 

7. Welcher Tag ist heute?    

. 
 

8. Was macht dein Freund oft?    
 
 

II. Hören Sie den Dialog. Kreuzen Sie die richtige Antwort. 

… 

III. Bilden Sie Sätze im Präsens mit und ohne Modalverben. 

1. um 6 Uhr aufstehen 

Ich  

Ich    

2. Text schreiben 

Er  

Er    

3. pünktlich ankommen 

Wir  

Wir    



IV. Schreiben Sie passende Verben. 

Können, spielen, haben (2), geben, wohnen, arbeiten, gehen, besuchen, sein, essen 

Liebe Beate, 

Viele Grüβe aus Berlin! Ich wohne bei Familie Müller. Herr Müller  als 

Physiker bei Siemens und Frau Müller  als Lehreren. Sie       

zwei Kinder, Maria ist 13 Jahre alt und Gustav ist 16. Mit dem Essen ich ein paar 

Probleme. Zum Frühstück es nur Bröttchen mit Butter und Marnelade. Ich 

  aber lieber Brei (каша). Abends ich gern in ein Restourant. Dort 

   man billig und gut essen. Morgen früh ich mit Maria und Gustav 

Tennis und nachmittags wir das Pergamon-Museum. 

Mit freundlichen Grüβen, dein Paolo/ 

V. Schreiben Sie über das Wochenende in Ihrer Familie (min 10 Sätze) 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля 

1 курс 

1. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein. 

1. Wir bieten Ihnen einen blau Mantel an. 

2. Sehen Sie unsere niedrig Preise? 

3. Das klein Dorf schläft noch. 

4. Goethe ist ein deutsch Dichter. 

5. Hol bitte frisch Brot! 

 

2. Űbersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Вы познакомились с симпатичным мужчиной. 
 

2. Лучше всего быть честным. 
 

3. Три года назад мы жили на окраине города. 
 

4. От каких приборов Вы можете отказаться? 
 

5. Я предлагаю осмотреть замок. 
 

 

3. Hören Sie die Interviews und ergänzen Sie die Tabelle. 

 

 Wie oft geht er/sie in 
den Zoo? 

Was ist sein/ihr 
Lieblingstier? 

Vor welchen   Tieren 
hat er/sie Angst? 

Herr Lohse    

Brigitte    

Matthias    

 

2 курс 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля (ниже приведены 3 задания 



1. Проспрягайте глаголы: 

heiβen 

arbeiten 

schreiben 

sehen 

sein 

haben 

2. Прослушайте текст и дополните следующую информацию о людях: 
 

 1. Person 2. Person 3. Person 

Name    

Alter    

Beruf    

Wohnort    

Muttersprache    

Fremdsprache    

3. Напишите маленькие тексты о людях из задания 2. 

А) 

Б) 

В) 

Темы докладов, сообщений, презентаций 

1. Проект «Языковой атлас Германии». 

2. Книгопечатание. 

3. География ФРГ 

4. Традиционная китайская одежда 

5. Великие деятели культуры и искусства Германии. 

6. Традиционная кухня Германии 

7. Путешествие в Германию, Швейцарию, Австрию. 

8. Мой любимый немецкий писатель 

9. Города Германии. 

10. Мой любимый праздник 

11. Пресса Германии. 

12. Новый год, Рождество, Пасха и другие праздники 

13. Традиции и обычаи Германии 

14. Великие деятели науки и техники Германии 

15. Животный мир Германии 

16. Германия в современном мира 

 

Список текстов для индивидуального чтения 

Mann T. Die Buddenbrooks. Verfall einer Familie. 
Mann H. Der Untertan. 

Mann H. Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. 

Mann T. Der Zaubenberg. 

Kafka F. Der Prozess. 



Kafka F. Das Schloss. 

Hesse H. Der Steppenwolf. 

Remarque E.M. Im Westen nichts Neues. 

Döblin A. Berlin Alexanderplatz. 

Hesse H. Das Glasperlenspiel. 

Seghers A. Transit. 

Frisch M. Homo Faber. 

Frisch M. Stiller. 

Böll H. Billard um halb zehn. 

Grass G. Die Blechtrommel. 

Wolf Ch. Der geteilte Himmel. 

Kant H. Die Aula. 

Lenz S. Deutschstunde. 

Becker J. Jakob der Lügner. 

Bachmann I. Malina. 

Wolf Ch. Kindheitsmuster. 

Böll H. Gruppenbild mit Dame. 

Strittmatter E. Der Laden. 

Süskind P. Das Parfüm. „Die Geschichte eines Mörders“. 

Braun V. Hinze-Kunze-Roman. 

Schädlich H.J. Tallhover. 

Grass G. Die Rättin. 

Hein Ch. Der Tangospieler. 

Müller H. Der Fuchs war damals schon der Jäger. 

Grass G. Ein weites Feld. 

Brussig T. Helden wie wir. 

Beyer M. Flughunde. 

Kellermann B. Der Tunnel. 

 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

“Иностранный язык” требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» «Дошкольное 

образование. Логопедическая деятельность» в форме зачета в 1 – 3 семестрах и экзамена в 

4 семестре. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

программы. Форма проведения – письменная, устная. В рамках письменной части студент 

работает над заданиями по чтению, аудированию и письму. Устная часть подразумевает 

беседу по теме. По результатам экзамена выставляется оценка, вносимая в электронную 

систему брс и суммируемая с оценками за работу в течении семестра по всем видам 

речевой деятельности. Итоговую оценку по дисциплине система брс высчитывает 

автоматически. 

 

Вопросы для устной части итогового контроля 

1курс 

1  семестр 

1. Описание любого гласного или согласного звука немецкого языка по выбору 

преподавателя. 

2. Описание любой интонационной особенности немецкого языка по выбору 

преподавателя. 

3. Рассказ о себе. 



4. Биография любого известного человека из России или Германии по выбору 

студента. 

5. Моя семья. 

6. Образ традиционной семьи в России и в Германии. 

 

2  семестр 

1. Моя учеба в БФУ им. И. Канта. 

2. Моя квартира. 

3. Мой распорядок дня. 

4. Будний день типичного студента. 

5. Что можно делать в свободное время. 

6. Роль книг в моей жизни. 

 

2 курс 

3  семестр 
1. Мое любимое время года. 

2. Климат в России и Германии. 

3. Моя будущая профессия 

4. Моя учеба в университете. 

5. Востребованные в современном мире профессии. 

6. Достоинства и недостатки моей будущей профессии. 

7. Мой любимый праздник. 

8. Внутренние часы. Эффективный таймменеджмент. 

 

4  семестр 

1. Излюбленные места отдыха немцев и россиян. 

2. В туристическом агентстве. 

3. Как выбрать место отдыха. 

4. Роль иностранных языков в современном мире. 

5. Способы изучения иностранного языка. 

6. На что потратить свободное время. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 
Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 



этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Формирование компетенций (УК-4, УК-6) происходит в три этапа: 

 
Наименование этапов 

формирования 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с основными понятиями и УК-4, УК-6 

 теоретическими  положениями учебной  

 дисциплины    

Прикладной этап Формирование знаний, умений и навыков для  

 использования иностранного языка в соответствии  

 с указанными компетенциями, способности к  

 самостоятельному изучению тем, анализ способов  

Демонстрационный Формирование умений и навыков использования  

этап иностранного языка (во всех его аспектах) в целях,  

 предусмотренных указанными компетенциями.  

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 
 

Компонент 

 
 

Уровень 

 
Когнитивный 

 

Функциональн 

ый 

 
Мотивационный 

 
Личностный 

1 2 3 4 5 

УК-4, УК-6 

Базовый Сформирован умеет, используя Осознает  
 понятийный базис разнообразные необходимость 
 дисциплины. языковые самообразования 
 Имеются знания о средства в рамках и саморазвития 
 специфике профессионально на протяжении 
 самообразования й коммуникации всей жизни 
 и самореализации   



 

 

 

 

 

Повышен- 

ный 

Владеет 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей 

и выбору путей 

их достижения в 

рамках деловой 

коммуникации , 

владеет 

профессионально 

й этикой 

способен 

свободно 

выражать свои 

мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства с целью 

выделения 

релевантной 

информации в 

рамках устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном 

иностранном 

языках 

По собственной 

инициативе 

предпринимает 

попытки по 

реализации 

профессионально 

й коммуникации 

в устной  и 

письменной 

формах, 

предпринимает 

попытки 

саморазвития и 

самообразования 

 

 

 

 

 

 
 

Отсутствие 

внутренних и 

внешних 

противопоказани 

й и препятствий к 

осуществлению 

коммуникации на 

родном и 

иностранном 

языках. 

 

 

 

 

 

Высокий 

Систематически 

пополняет 

собственную базу 

знаний в области 

деловой 

коммуникации, 

совершенствует 

знание родного и 

иностранного 

языков. 

Способен 

смоделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

Проводит 

научные и иные 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

просвещения, в 

социальной 

области. 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 
 

 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

(компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(базовый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «хорошо» 

(повышенный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «отлично» 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

Несформированность 

личностного 

компонента и/или 

несформированность 

базового уровня 

любого из 

когнитивного, 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

компонентов на 

уровне не ниже 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

компонентов на 

уровне не ниже 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

высоком уровне 

сформированности 

всех остальных 

компонентов. 



функционального и 

мотивационного 

компонентов. 

базового, причем 

хотя бы один 

компонент 

характеризуется 

базовым уровнем 

сформированности. 

повышенного, 

причем хотя бы 

один компонент 

характеризуется 

повышенным 

уровнем 

сформированности. 

 

 

Студент демонстрирует высокий уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, не допустил  

ошибок, а также ответил на дополнительные вопросы преподавателя и 

продемонстрировал знание всех разделов изучаемой дисциплины в объеме основной и 

дополнительной литературы. 

Студент демонстрирует повышенный уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, но допустил 

отдельные ошибки либо недостаточно аргументировано обосновывает свое мнение. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности целевых компетенций, 

если он выполнил индивидуальное задание, допускает отдельные ошибки, 

продемонстрировал неудовлетворительные знания учебного материала в объеме основной 

и дополнительной литературы. 

Целевые компетенции признаются несформированными в случае выявления 

несамостоятельности выполнения студентом индивидуального задания либо если им 

предложены заведомо ошибочные или нереализуемые решения, либо если он не допущен 

к экзамену по причине не сдачи какого-либо из видов контроля, предусмотренного 

дисциплиной либо по указанным выше основаниям. 

Качество изучения дисциплины контролируется, во-первых, на практических 

занятиях при заслушивании и обсуждении подготовленных академическими бакалаврами  

сообщений на иностранном языке, а также во время их выступлений в рамках проводимых 

дискуссий, диалогов; во-вторых, на промежуточной аттестации - тестировании по темам 

дисциплины во время учебного семестра; в-третьих, на итоговой аттестации (экзамен) 

после обучения на каждом из семестров. 

Итоговая аттестация (экзамен) включает несколько заданий: письменное задание 

(чтение, аудирование и построение письменного монологического высказывания); задание 

на говорение – монологическое / диалогическое высказывание. Оценка за экзамен 

представляет собой среднее арифметическое от оценок, полученных за ответ на каждый из 



заданий. При подготовке к аттестации академические бакалавры могут получить 

необходимые консультации у преподавателя. 

Критерии оценивания итоговой аттестации 

 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Оценка Требования к знаниям, навыкам и умениям 

Письменная часть (Чтение, аудирование, построение письменного монологического 

высказывания) 

100 – 95 % 
правильно 

Отлично Чтение 

 может понять во всех подробностях читаемый текст, 
меняя вид чтения и скорость 

 проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать прочитанный материал, выделять в 

нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на 
вопросы к заданию на чтение 

Аудирование 

 четко понимает все содержание звучащего материала, 

в том числе и в случае нестандартного использования 

иностранного языка, понимает отношение говорящих 

друг к другу 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача успешно решена. Содержание 

раскрыто полно. 

 логика высказывания соблюдена. Средства логической 

связи присутствуют. 

 продемонстрирован богатый лексический запас, 

необходимый для раскрытия темы, точный выбор слов 

и адекватное владение лексической сочетаемостью, 

лексические ошибки отсутствуют 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур в соответствии 

с коммуникативной задачей, практически нет 

грамматических ошибок (допускается не более 1 

ошибки, не затрудняющей понимание) 

 продемонстрировано владение навыками орфографии 

и пунктуации, не имеется орфографических и 
пунктуационных ошибок 

94 – 75 % 

правильно 

Хорошо Чтение 

 может в общем и целом понять читаемый текст, меняя 

вид чтения и скорость 

 в общем проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 
систематизировать прочитанный материал, выделять в 



  нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

Аудирование 

 в целом хорошо понимает содержание звучащего 

материала, а также может определить настроение и тон 

говорящего 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача в целом выполнена, однако 

имеются отдельные нарушения целостности 

содержания 

 в целом высказывание имеет четкую структуру, в 

тексте присутствуют связующие элементы 

 продемонстрирован богатый лексический запас, в 

работе имеются 2-3 лексические ошибки 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур, имеются не 
более 2-3 ошибок, не затрудняющих понимание 

 присутствуют 1-2 орфографические / пунктуационные 

ошибки, не затрудняющие понимание 

74 – 50 % 
правильно 

Удовлетвори- 

тельно 

Чтение 

 может понять отдельные части читаемого текста, 
меняя вид чтения и скорость 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

Аудирование: 

 может понять основное содержание звучащего 

материала 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача выполнена частично. 

Содержание письменного текста не полностью 

соответствует заданным параметрам 

 наблюдаются незначительные нарушения в структуре 

и логике письменного текста 

 в целом лексические средства соответствуют заданной 

теме, однако имеются неточности в выборе слов и 

лексической сочетаемости, в работе имеются 4-6 

лексических ошибок 

 присутствуют несколько грамматических ошибок (4-7), 

не затрудняющих понимание 

 присутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки (не более 4), не затрудняющие понимание 

Менее 50 Неудовлетво- 

рительно 

Чтение 

 не может понять даже отдельные части читаемого 



  текста 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на чтение 

Аудирование 

 не может понять даже основное содержание звучащего 
материала 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача не решена. Цель не 

достигнута 

 письменное высказывание не имеет четкой логической 

структуры, имеются серьезные нарушения связности 

текста и/или многочисленные ошибки в употреблении 

логических средств связи 

 продемонстрирован крайне ограниченный словарный 

запас, в работе имеются многочисленные лексические 

ошибки (7 и более) 

 присутствуют многочисленные грамматические 
ошибки в разных разделах грамматики, в том числе 

затрудняющие понимание 

 присутствуют многочисленные орфографические и 

пунктуационные ошибки (4 и более), в том числе 

затрудняющие понимание 

Диалогическое/монологическое высказывание 

5 Отлично  может свободно и эффективно пользоваться языком 

для общения в рамках изученных тем 

 может передать оттенки эмоции или пошутить 

 демонстрирует развернутые и логичные ответы на 

вопросы собеседника 

 демонстрирует навыки и умения эффективного 

взаимодействия с собеседником 

 имеется от 0 до 5 лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

4 Хорошо  в целом может эффективно пользоваться языком для 

общения в рамках изученных тем 

 может передать некоторые оттенки эмоции 

 демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 

 демонстрирует основные навыки и умения 

эффективного взаимодействия с собеседником 

 имеется   от   6   до   10 лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

3 Удовлетвори- 

тельно 
 в общем может пользоваться языком для общения в 

рамках изученных тем 

 в целом демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 

 имеется от   10   до   15 лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

2 Неудовлетво-  с трудом использует язык для общения даже в рамках 



 рительно изученных тем 

 имеется от 16 лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

 

В фонды оценочных средств входят средства контроля качества обученности 

различных уровней: текущие, рубежные (промежуточная аттестация), итоговые. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

бакалавров в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться тесты, контрольные работы, 

дискуссии, мониторинг результатов практических занятий и др. Практически все формы 

текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. Поэтому 

планирование текущего контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и 

самостоятельной работы бакалавров и играет важную роль в обеспечении 

компетентностной направленности обучения. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 

Примерный перечень видов и форм контроля 

1. выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

практических занятий; 

2. выполнение контрольных и тестовых работ; 

3. презентация; 

4. контрольный опрос (устный или письменный); 

5. тестирование; 

6. индивидуальное собеседование; 

7. экзамен. 

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и 

контроля в рамках дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) рекомендуется 

использовать балльно-рейтинговую систему. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 



- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

Полнота знаний теоретического (лексико-грамматического) контролируемого 

материала; 

Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения коммуникативных задач, выполнения коммуникативных заданий и 

упражнений; 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы на иностранном языке; 

Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, короткое сообщение и 

другое) и регистр общения; 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

Умение пользоваться аутентичным иноязычным материалом; 

Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований, 

наблюдений; 

Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

Критерии оценки компетенций: 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на изученные темы, владение нормами языка 

различных регистров, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 

Способность эффективно работать в команде; 

Готовность к сотрудничеству, толерантность; 



Способность организовать эффективную работу команды; 

Готовность к постоянному развитию; 

Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и 

специализированной области; 

Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

решения коммуникативных задач; 

Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 
 
 

Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

Способность последовательно   оценивать   собственное   обучение   и   определять 

потребности в обучении для его продолжения. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Овсиенко, Т. В. Grundstufe Deutsch : учебник немецкого языка / Т. В. Овсиенко, Е. 

И. Петрова, Л. И. Шаповалова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. - 217 с. - Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

1. Виниченко, Л. Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и 

естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник / 

Южный федеральный университет ; Л. Г. Виниченко, Г. С. Завгородняя. - Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 360 с. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 



 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint  

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


АННОТАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) 

Цель изучения 

дисциплины 

содействие формированию у обучающихся универсальных 

компетенций (УК), определённых основной образовательной 

программой по данному направлению подготовки, необходимых 

для дальнейшей профессиональной деятельности молодых 
специалистов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Результаты изучения 

дисциплины 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при 

его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

По итогам изучения курса студент: 
- знает особенности деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на родном и иностранном языках 

- умеет построить деловую коммуникацию на родном и 

иностранном языках с учетом особенностей языков и формы 

общения для решения межличностных и межкультурных задач; 

- владеет лексической, грамматической базами родного и 

иностранного языки и применяет их в рамках коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного уровня 

- знает основные принципы тайм менеджмента, методы поиска, 

анализа и обработки информации, применяемые в рамках 

самообразования и саморазвития 

- умеет выстраивать личную траекторию развития 

-владеет методами поиска, анализа и обработки информации и 

способен применять их самостоятельно в рамках самообразования 

и саморазвития. 

Краткая 
характеристика 

Тема 1. Знакомство. 
Тема 2. Семья. 



учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Тема 3. В университете. В офисе. Дома. 

Тема 4. Жизнь студента. Время по часам. 

Тема 5. Увлечения. Книги. 

Тема 6. Выбор профессии 

Тема 7. Времена года 

Тема 8. Календарь. Даты. Праздники. 

Тема 9. Изучение иностранных языков. 

Тема 10. Каникулы и путешествия. 

Разработчики кандидат филологических наук, доцент Института образования 

Молчанова Анна Сергеевна 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля. 
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1. Наименование дисциплины: «Информационные технологии и современное 

программное обеспечение психологических исследований». 

 

Цель дисциплины – сформировать представление о роли информационных 

технологий в профессиональной деятельности и социальной активности психолога и 

навыки использовании базовых ИТ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. 
Знает: юридические 

основания для представления 

и описания результатов 

деятельности; правовые 

нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения профессиональных 

задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: юридические основания для 

представления и описания 

результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые к 

способам  решения 

профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений в сфере ИТ 

 

Уметь: обосновывать правовую 

целесообразность    полученных 

результатов; проверять и 

анализировать профессиональную 

документацию;     выдвигать 

инновационные   идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации в целях реализации 

деятельности;  анализировать 

нормативную документацию в 

сфере ИТ 

 

Владеть: правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной деятельности 

психолога; правовыми нормами 

разработки исследовательского и 

прикладного проекта, правовыми 

нормами реализации профильной 

профессиональной работы; 

правовыми нормами проведения 

профессионального обсуждения 

результатов деятельности в сфере 

ИТ 

ИУК-2.2. 
Умеет: обосновывать 

правовую целесообразность 

полученных результатов; 

проверять и анализировать 

профессиональную 

документацию; выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации в целях 

реализации деятельности; 

анализировать нормативную 

документацию 

ИУК-2.3. 
Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности психолога; 

правовыми нормами 

разработки 

исследовательского и 

прикладного проекта, 

правовыми нормами 

реализации профильной 



 профессиональной работы; 

правовыми нормами 

проведения 

профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. 
Знает: принципы 

коммуникации и её 

профессиональной этики; 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

взаимодействии; значение 

коммуникации в 

профессиональном 

взаимодействии; методы 

исследования 

коммуникативного 

потенциала личности; 

современные средства 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Знать: принципы коммуникации и 

её профессиональной   этики; 

коммуникационные   технологии в 

профессиональном 

взаимодействии;    значение 

коммуникации в профессиональном 

взаимодействии;     методы 

исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные 

средства  информационно- 

коммуникационных технологий с 

использованием ИТ. 

 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально- 

делового стилей речи по 

профессиональным     вопросам; 

исследовать  прохождение 

информации по управленческим 

коммуникациям;    определять 

внутренние коммуникации в 

организации;   производить 

редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и 

официально-делового стилей речи 

на русском и иностранном языке; 

владеть принципами формирования 

системы коммуникации; 

анализировать      систему 

коммуникационных связей в 

организации с использованием ИТ. 

 

Владеть: реализацией способов 

устной и письменной  видов 

коммуникации, в том числе на 

иностранном     языке; 

представлением планов  и 

результатов   собственной и 

командной  деятельности с 

использованием 

коммуникативных технологий с 

использованием ИТ. 

ИУК-4.2. 
Умеет: создавать на 

русском и иностранном 

языке письменные тексты 

научного и официально- 

делового стилей речи по 

профессиональным 

вопросам; исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации; производить 

редакторскую и 

корректорскую правку 

текстов научного и 

официально-делового стилей 

речи на русском и 

иностранном языке; владеть 

принципами формирования 

системы коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации 

ИУК-4.3. 
Владеет: реализацией 

способов устной и 

письменной видов 



 коммуникации, в том числе 

на иностранном языке; 

представлением планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных 

технологий 

 

ОПК-1. Способен 

организовывать 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК 1.1. Знает: 
современные проблемы и 

тенденции научного 

исследования в психологии; 

особенности проведения 

научного исследования с 

учётом современных 

критериев научности. 

Знать: современные проблемы и 

тенденции научного исследования в 

психологии; особенности 

проведения научного исследования 

с учётом современных критериев 

научности с использованием ИТ. 

 

Уметь: использовать современные 

специальные научные знания и 

технологии для организации и 

проведения научных исследований 

с использованием ИТ. 

 

Владеть: современной 

методологией – качественной и 

количественной - проведения 

научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности с 

использованием ИТ. 

ИОПК         1.2.          Умеет: 
использовать современные 

специальные научные знания 

и технологии для 

организации и проведения 

научных исследований. 

ИОПК 1.3. Владеет: 

современной методологией – 

качественной и 

количественной - проведения 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

планировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

научного 

исследования для 

решения 

теоретических и 

практических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

обоснованные 

методы оценки 

исследовательских 

и прикладных 

программ 

ИОПК 2.1. Знает: базовые 

эмпирические технологии, 

позволяющие решать 

типовые задачи; методы, 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных; 

исследовательские 

стратегии в рамках 

качественной и 

количественной 

методологии. 

Знать: базовые эмпирические 

технологии, позволяющие решать 

типовые задачи; методы, сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических   данных; 

исследовательские стратегии в 

рамках  качественной  и 

количественной методологии с 

использованием ИТ.. 

 

Уметь: анализировать различные 

методы и приемы практической 

работы психолога; применять 

знания в выборе методов сбора, 

анализа и   интерпретации 

эмпирических  данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать достоверность 

эмпирических  данных и 

обоснованность выводов научных 

исследований; составлять дизайн 

научного  исследования с 

использованием ИТ. 

ИОПК 2.2. Умеет: 
анализировать различные 

методы и приемы 

практической работы 

психолога; применять знания 

в выборе методов сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать достоверность 



 эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований; 

составлять дизайн научного 

исследования. 

 

Владеть: навыками постановки 

прикладных задач в определенной 

области психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; навыками 

составления дизайна исследования; 

статистической обработки данных 

исследования;  методами 

визуализации результатов научного 

исследования с использованием ИТ. 

ИОПК 2.3. Владеет: 

навыками постановки 

прикладных задач в 

определенной области 

психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

навыками составления 

дизайна исследования; 

статистической обработки 

данных исследования; 

методами визуализации 

результатов научного 

исследования. 

ОПК-3. Способен 

использовать 

научно 

обоснованные 

подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и 

оценки для решения 

научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической 

диагностики; основные 

сферы приложения 

психологической 

диагностики с учётом 

специфики предмета 

исследования. 

Знать: теорию психологического 

эксперимента; основные методы 

количественной и качественной 

психологической диагностики; 

основные сферы приложения 

психологической диагностики с 

учётом специфики предмета 

исследования с использованием ИТ. 

 

Уметь: осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического обследования с 

использованием традиционных 

методов и технологий; применять 

основные методы количественной и 

качественной психологической 

диагностики; умеет собирать 

данные для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и практики с 

использованием ИТ. 

 

Владеть: навыками поиска 

адекватных, надежных и валидных 

методов количественной и 

качественной психологической 

диагностики; навыками сбора 

данных для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и практики с 

ИОПК 3.2. Умеет: 
осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

диагностики; умеет 

собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 



 ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска 

адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и 

качественной 

психологической 

диагностики; навыками 

сбора данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики с 

учётом этических норм и 

правил проведения научного 

исследования. 

учётом этических норм и правил 

проведения научного исследования 

с использованием ИТ. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии и современное программное 

обеспечение психологических исследований» представляет собой дисциплину модуля 

«Психологическая диагностика и информационные технологии в психологии» 

обязательной части дисциплин подготовки магистрантов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 



образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Современные информационные 

технологии: общие сведения. 

Современные требования к 

психологической науке и практике и 

их решение с помощью ИТ. 

Информационные технологии. Как 

инструмент психолога. Сферы 

цифровизации. ИТ в работе психолога. 

ИТ в жизни психолога. Ответственность 
психолога при использовании ИТ. 

2 ИТ в подготовительной работе к 

исследованию. 

ИТ в личностном и профессиональном 

росте. Определение проблемы. 

Планирование исследования. 

3 ИТ в теоретическом исследовании 

проблемы. 

ИТ в теоретическом исследовании. МБД. 

Российские базы данных. Анализ 
литературы. Анализ текста. Антиплагиат. 

4 ИТ в эмпирическом исследовании 
проблемы. 

ИТ в эмпирическим исследовании. ИТ в 
эксперимента. 

5 ИТ в математической обработке 
результатов. 

Возможности ИТ при реализации 
математических методов. 

6 ИТ в психологической коррекции. Возможности ИТ при реализации 
коррекционных и реабилитационных 

методов. 

7 ИТ в презентации результатов 

исследования. 

Возможности  ИТ при презентации 

результатов исследования  в виде 

публикации и презентации 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ Наименование темы 

1 Современные информационные технологии: общие сведения. 

Современные требования к психологической науке и практике и их 
решение с помощью ИТ. 

2 ИТ в подготовительной работе к исследованию. 

3 ИТ в теоретическом исследовании проблемы. 

4 ИТ в эмпирическом исследовании проблемы. 

5 ИТ в математической обработке результатов. 

6 ИТ в психологической коррекции. 

7 ИТ в презентации результатов исследования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Темы заданий специальных (1-14): 

Практическое занятие 1 «Информация: защита личной информации». 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать несколько мест и логинов 

почты, а так же безопасный пароль и защиту. Обосновать репрезентативность и 

безопасность. 

Практическое занятие 2 «Творческое резюме» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

сайт, но не в стандартном, а в творческом виде. 



 

 
сайт. 

Практическое занятие 3 «Информация: сайт» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

 

Практическое занятие 4 «Повышение квалификации в Париже/Пекине» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо повысить квалификацию по интересной 

проблематике. Найдите ведущий зарубежный для повышения квалификации. Вам 

необходимо подготовиться к поездке. 

Практическое занятие 5 «Персоны и специалисты» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти ведущих специалистов- 

психологов по вашей теме (интересам). 

Практическое занятие 6 «Видеопрезентация исследования» 

Ситуация: Вам, как молодому исследователю, для выступления на зарубежной 

конференции необходимо презентовать результаты вашего исследования (или проекта 

исследования) для общественности. 

Практическое занятие №7 «Анализ профиля клиента» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо собрать данные о клиенте. 

Практическое занятие №8 «Основы планирования с использованием ИТ» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо спланировать свое рабочее время для 

анализа результативности. 

Практическое занятие №9 «Разработка сетевого опросника» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо разработать сетевой опросник. 

Практическое занятие №10 «Подготовка проекта математической обработки 

данных с проектированием перспектив» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо представить проект математической 

обработки данных экспериментального исследования и его результативности. 

Практическое занятие №11 «Работа с личным сайтом» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо иметь свой рабочий сайт в сети. 

Практическое занятие №12 «Работа с сетевыми ресурсами: коррекция - игра» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать компьютерную игру и 

информацию (сайт) под проблему клиента. 

Практическое занятие №13 «Самопрезентация» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя клиентам. 

Практическое занятие №14 «Работа с сетевыми ресурсами: проектирование» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти работу. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанные выше следующим темам. 

Выполнение специального задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим выше 

темам. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 



овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 
(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Современные информационные 

технологии: общие сведения. 

Современные требования к 

психологической науке и 

практике и их решение с 

помощью ИТ. 

ИУК-2.1., 
ИУК-2.2. 

ИУК-2.3. 

Опрос, специальные задания: № 1 

ИТ в подготовительной работе ИУК-4.1., Опрос, специальные задания: № 7, 8, 9, 

к исследованию. ИУК-4.2. 13 
 ИУК-4.3.  

 ИОПК 1.1.,  

 ИОПК 1.2.,  

 ИОПК 1.3.  

ИТ в теоретическом ИУК-4.1., Опрос, специальные задания: № 4, 13, 

исследовании проблемы. ИУК-4.2.  

 ИУК-4.3.  

 ИОПК 1.1.,  

 ИОПК 1.2.,  

 ИОПК 1.3.  

ИТ в эмпирическом ИОПК 2.1., Опрос, специальные задания: № 5, 14, 

исследовании проблемы. ИОПК 2.2.  

 ИОПК 2.3.,  

 ИОПК 3.1.,  

 ИОПК 3.2.,  

 ИОПК 3.3.  

ИТ в математической ИОПК 3.1., Опрос, специальные задания: № 10 

обработке результатов. ИОПК 3.2.,  

 ИОПК 3.3.  

ИТ в психологической ИОПК 3.1., Опрос, специальные задания: № 9, 11, 

коррекции. ИОПК 3.2., 12 
 ИОПК 3.3.  

ИТ в презентации результатов ИОПК 3.1., Опрос, специальные задания: № 2, 3, 6, 

исследования. ИОПК 3.2.,  

 ИОПК 3.3.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

текущего контроля 

 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать несколько мест и логинов 

почты, а так же безопасный пароль и защиту. Обосновать репрезентативность и 

безопасность. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

сайт, но не в стандартном, а в творческом виде. 



 
сайт. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо повысить квалификацию по интересной 

проблематике. Найдите ведущий зарубежный для повышения квалификации. Вам 

необходимо подготовиться к поездке. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти ведущих специалистов- 

психологов по вашей теме (интересам). 

Ситуация: Вам, как молодому исследователю, для выступления на зарубежной 

конференции необходимо презентовать результаты вашего исследования (или проекта 

исследования) для общественности. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо собрать данные о клиенте. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо спланировать свое рабочее время для 

анализа результативности. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо разработать сетевой опросник. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо представить проект математической 

обработки данных экспериментального исследования и его результативности. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо иметь свой рабочий сайт в сети. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать компьютерную игру и 

информацию (сайт) под проблему клиента. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя клиентам. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти работу. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо доказать результативность 

проведенного вмешательства 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Выполнение специальных заданий 

Практическое занятие 1 «Информация: защита личной информации». 

Практическое занятие 2 «Творческое резюме» 

Практическое занятие 3 «Информация: сайт» 

Практическое занятие 4 «Повышение квалификации в Париже/Пекине» 

Практическое занятие 5 «Персоны и специалисты» 

Практическое занятие 6 «Видеопрезентация исследования» 

Практическое занятие №7 «Анализ профиля клиента» 

Практическое занятие №8 «Основы планирования с использованием ИТ» 

Практическое занятие №9 «Разработка сетевого опросника» 

Практическое занятие №10 «Подготовка проекта математической обработки 

данных с проектированием перспектив» 

Практическое занятие №11 «Работа с личным сайтом» 

Практическое занятие №12 «Работа с сетевыми ресурсами: коррекция - игра» 

Практическое занятие №13 «Самопрезентация» 

Практическое занятие №14 «Работа с сетевыми ресурсами: проектирование» 

Практическое занятие №15 «Использование математических методов: возможности 

ИТ». 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения  уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 



  оценки 

сформированности) 

оценка  говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Синаторов, С. В. Информационные технологии : учебное пособие / С. В. Синаторов. - 2- 

е изд., стер. - Москва : Флинта, 2021. - 448 с. - ISBN 978-5-9765-1717-2. - Текст : 

электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

1. Щучка, Т. А. Теоретические основы подготовки магистрантов к научно- 

исследовательской деятельности в условиях информатизации образования (на примере 

педагогического образования) : монография / Т. А. Щучка, С. В. Щербатых. - 2-е изд., 

стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 153 с. - ISBN 978-5-9765-4907-4. - Текст : электронный. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) - 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 
и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «История и методологические основы психологии». 

 

Цель дисциплины – интеграция и углубление знаний и представлений студентов о 

методологических проблемах в современной отечественной и зарубежной психологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен ИОПК 1.1. Знает: Знать: 

осуществлять современные проблемы и - категориальный аппарат, 
научное тенденции научного методологические принципы, 

исследование в исследования; особенности основные направления, проблемы и 

сфере проведения научного феноменологию различных 

профессиональной исследования в сфере отраслей психологии, используемые 

деятельности на профессиональной в них методы, области 

основе деятельности практического применения знаний 

современной ИОПК 1.2. Умеет: этих отраслей в процессе 

методологии использовать современные осуществления научного 
 специальные научные знания исследования в сфере 
 и результаты исследований профессиональной деятельности на 
 для выбора методов в основе современной методологии; 
 профессиональной - психологические закономерности 
 деятельности и механизмы функционирования и 
 развития психики, роль 

ИОПК 1.3. Владеет: 
 современной методологией наследственных и средовых 
 при проведении научного факторов в индивидуальных 
 исследования в сфере различиях на уровнях индивида, 
 профессиональной личности и индивидуальности, 

 деятельности особенности развития человека в 
социально-психологическом, 

  возрастном, гендерном, этническом, 
  профессиональном и других 
  аспектах на разных этапах 
  онтогенеза, типы аномального 
  развития человека; 
  - психологический механизм 
  переноса умений, навыков 
  психологического анализа 
  литературных обзоров на 
  психологический анализ 
  внутреннего мира реального 
  человека, конкретной личности в 
  процессе осуществления научного 
  исследования в сфере 
  профессиональной деятельности на 
  основе современной методологии 
  Уметь: 
  - в ходе осуществления научного 
  исследования анализировать, 



  объяснять и интерпретировать с 

позиций отечественных и 

зарубежных психологических 

теорий и концепций специфику 

психологического и личностно- 

профессионального развития 

человека, его социализации и 

персоногенеза, закономерности 

функционирования и развития 

психики, ее индивидуальные 

особенности в норме и при 

аномальном генезе; 

- применять знания о 

психологических технологиях, 

позволяющих решать типовые 

задачи в различных областях 

практики, профессионально 

воздействовать на уровень развития 

и особенностей познавательной и 

личностной сферы с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека, 

психологического сопровождения 

его профессионально-личностного 

развития; 

Владеть: 

- самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения научного 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности на 

основе современной методологии; 

- навыками постановки прикладных 

задач в определенной области 

психологии, планирования и 

организации различных 

направлений научного исследования 

в сфере профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии; 

- основными приемами диагностики, 

психологического 

консультирования, профилактики, 

экспертизы, психотерапии и 

психокоррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик 

психических процессов и 

личностных особенностей, 

различных видов деятельности 

индивидов и групп; 

- технологиями организации 



  процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования,  организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История и методологические основы психологии» представляет 

собой дисциплину модуля «Фундаментальные психологические дисциплины» 

обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 

1 
Методологические проблемы 

психологии как учебного предмета. 

Общее представление о методологии 
науки. 

Методология науки как область научного 

познания. Соотношение понятий 

«наука», «философия», «теология», 
«идеология». Прикладная логика 



  научного исследования. Структура 

методологического знания. Уровни 

научной методологии. Методология 

науки и психология. Методология 

психологии как основание и как 

совокупность приемов и средств 

познания психических явлений. 

 

2 
Методологические основы 

позитивистской и личностно- 

ориентированной парадигм развития 

личности. 

Историческая относительность идеалов и 

средств научного познания. Типы 

научного знания. Понятие научной 

парадигмы. Методологические основы 

позитивистской и личностно- 

ориентированной психологии. 

 

3 
Альтернативные 

общепсихологические теории и 

подходы к объяснению психических 

явлений. 

Возникновение и становление 

психологии как науки. Отказ от души. 

Наука о психике. Период открытого 

кризиса. Развитие психологии в России в 

20 веке. Основные принципы 

отечественной психологии. 

 

4 
Альтернативные 

общепсихологические теории и 

теоретические подходы к объяснению 

психических явлений. 

Естественнонаучный подход к анализу и 

объяснению психических явлений в 

психологии поведения. Классический 

бихевиоризм. Необихевиоризм. Теория 

социального научения. 

 

5 
Деятельностный подход к 

объяснению психических явлений. 

Принципы психологического анализа в 

деятельностном подходе к объяснению 

психических явлений. Деятельностный 

подход А.Н.Леонтьева. 

Субъектнодеятельностная  теория 

психики С.Л. Рубинштейна. Теория 

ориентировочных действий П.Я. 

Гальперина. 

 

6 
Произвольная и волевая регуляция 

деятельности и поведения. 

Теории когнитивной организации 

мотивационных процессов человека. 

Теория каузальной атрибуции. Теория 

локализации субъективного контроля. 

Теория самовосприятия и самоатрибуции 

причин своего поведения. 

Деятельностный подход к объяснению 

процессов мотивации. 

 

7 
Теории темперамента и характера. Переферическая теория эмоций. 

Биологическая теория  эмоций. 

Теоретический анализ и объяснение 

функционального  значения 

эмоциональных явлений в контексте 

деятельностного подхода. Эмоции как 

продукт эволюционного процесса. 

Биологическое и эволюционное значение 

эмоций. 

 

8 
Личность как системообразующая 

категория в психологии. 

Структурно-типологический подход к 

объяснению личности человека. Теория 

врожденных типов личности. 



  Способности и задатки. Структура 

действия. Учение П.Я. Гальперина о 

формировании умственных действий. 

Теория учебной деятельности В.В. 

Давыдова. 

 

9 

Альтернативные теории личности. Конституциональная теория характера 

(Э. Кречмер). Теория интегральной 

индивидуальности: Б.М. Теплов, В.Д. 

Небылицын, В.С.   Мерлин. 

Гуманистическая   психология. 

Психодинамическое  направление. 

Структурно-типологический подход к 

объяснению личности человека. 

 

10 
Проблема единицы анализа в 

психологии.  Теоретическое 

обоснование психологического 

исследования. 

Стратегия и план исследования. Научная 

проблема. Гипотеза. Цель, задачи, объект 

и предмет исследования. Теоретическое 

обоснование психологического 

исследования. Методы сбора, обработки 

и анализа информации. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1: Методологические проблемы психологии как учебного предмета. Общее 

представление о  методологии науки 

Тема 2: Методологические основы позитивистской и личностно-ориентированной 

парадигм развития личности 

Тема 3: Альтернативные общепсихологические теории и подходы к объяснению 

психических явлений. 

Тема 4: Альтернативные общепсихологические теории и теоретические подходы к 

объяснению психических явлений 

Тема 5: Деятельностный подход к объяснению психических явлений. 

Тема 6: Произвольная и волевая регуляция деятельности и поведения. 

Тема 7: Теории темперамента и характера. 

Тема 8: Личность как системообразующая категория в психологии. 

Тема 9: Альтернативные теории личности. 

Тема 10: Проблема единицы анализа в психологии. Теоретическое обоснование 

психологического исследования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Методологические проблемы психологии как учебного предмета. Общее 

представление о  методологии науки 

Вопросы для обсуждения: Методология науки как область научного познания. 

Соотношение понятий «наука», «философия», «теология», «идеология». Прикладная 

логика научного исследования. Структура методологического знания. Уровни научной 

методологии. Методология науки и психология. Методология психологии как основание 

и как совокупность приемов и средств познания психических явлений. 



Тема 2: Методологические основы позитивистской и личностно-ориентированной 

парадигм развития личности. 

Вопросы для обсуждения: Историческая относительность идеалов и средств 

научного познания. Типы научного знания. Понятие научной парадигмы. 

Методологические основы позитивистской и личностно-ориентированной психологии. 

Тема 3: Альтернативные общепсихологические теории и подходы к объяснению 

психических явлений. 

Вопросы для обсуждения: Возникновение и становление психологии как науки. 

Отказ от души. Наука о психике. Период открытого кризиса. Развитие психологии в 

России в 20 веке. Основные принципы отечественной психологии. 

Тема 4: Альтернативные общепсихологические теории и теоретические подходы к 

объяснению психических явлений. 

Вопросы для обсуждения: Естественнонаучный подход к анализу и объяснению 

психических явлений в психологии поведения. Классический бихевиоризм. 

Необихевиоризм. Теория социального научения. 

Тема 5: Деятельностный подход к объяснению психических явлений. 

Вопросы для обсуждения: Принципы психологического анализа в деятельностном 

подходе к объяснению психических явлений. Деятельностный подход А.Н.Леонтьева. 

Субъектнодеятельностная теория психики С.Л. Рубинштейна. Теория ориентировочных 

действий П.Я. Гальперина. 

Тема 6: Произвольная и волевая регуляция деятельности и поведения. 

Вопросы для обсуждения: Теории когнитивной организации мотивационных 

процессов человека. Теория каузальной атрибуции. Теория локализации субъективного 

контроля. Теория самовосприятия и самоатрибуции причин своего поведения. 

Деятельностный подход к объяснению процессов мотивации. 

Тема 7: Теории темперамента и характера. 

Вопросы для обсуждения: Переферическая теория эмоций. Биологическая теория 

эмоций. Теоретический анализ и объяснение функционального значения эмоциональных 

явлений в контексте деятельностного подхода. Эмоции как продукт эволюционного 

процесса. Биологическое и эволюционное значение эмоций. 

Тема 8: Личность как системообразующая категория в психологии. 

Вопросы для обсуждения: Структурно-типологический подход к объяснению 

личности человека. Теория врожденных типов личности. Способности и задатки. 

Структура действия. Учение П.Я. Гальперина о формировании умственных действий. 

Теория учебной деятельности В.В. Давыдова. 

Тема 9: Альтернативные теории личности. 

Вопросы для обсуждения: Конституциональная теория характера (Э. Кречмер). 

Теория интегральной индивидуальности: Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин. 

Гуманистическая психология. Психодинамическое направление. Структурно- 

типологический подход к объяснению личности человека. 

Тема 10: Проблема единицы анализа в психологии. Теоретическое обоснование 

психологического исследования. 

Вопросы для обсуждения: Стратегия и план исследования. Научная проблема. 

Гипотеза. Цель, задачи, объект и предмет исследования. Теоретическое обоснование 

психологического исследования. Методы сбора, обработки и анализа информации. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

 

1 
Методологические проблемы психологии 
как учебного предмета. Общее 

 

1. Понятие о методологических 



 представление о методологии науки уровнях в науке. 
2. Понятие о методологии и ее 

уровнях. 

3. О собственной методологии в 

психологии. 

 

2 
Методологические   основы 

позитивистской и личностно- 

ориентированной парадигм развития 

личности 

1. Особенности развития 

методологии в отечественной 

и зарубежной психологии. 

2. Плюрализм, интеграция, 

эклектизм в современной 

психологии. 

 

3 
Альтернативные общепсихологические 

теории и подходы к объяснению 

психических явлений. 

1. Особенности собственно- 

психологической 

методологии. 

2. Основные факторы и причины 

в исследовании психологических 

проблем и интерпретации 

результатов. 

 

4 
Альтернативные общепсихологические 

теории и теоретические подходы к 

объяснению психических явлений 

1. Монопарадигмальность или 

полипарадигмальность как 

пути развития 

методологических оснований 

психологии. 

 

5 
Деятельностный подход к объяснению 

психических явлений. 

1. А. Н. Леонтьев: 

деятельностный подход к 

объяснению психических 

явлений. 

2. Культурно-исторический и 

системно-деятельностный 

подходы к анализу и 

объяснению   психических 

явлений. 

 

6 
Произвольная и волевая регуляция 

деятельности и поведения. 

1. Соотношение понятий 

"произвольная" и "волевая" 

регуляции. 

2. Характеристики 

произвольного процесса 

(Иванников В.А.). 

3. Признаки волевого действия в 

различных психологических 

концепциях. 

 

7 
Теории темперамента и характера. 1. Теории темперамента: 

а) Гуморальная теория 

темперамента ( Гиппократ). 

б) Конституционная теория 



  темперамента (Эрнст Кречмер). 
в) Теория темперамента И.П. 

Павлова. 

 

8 
Личность как системообразующая 

категория в психологии. 

1. Методологические принципы 

определения личности. 

2. Проблема единиц анализа 

личности. 

 

9 
Альтернативные теории личности. 1. Гуманистическая психология. 

2. Психодинамическое 

направление. 

 

10 
Проблема единицы анализа в 

психологии. Теоретическое обоснование 

психологического исследования. 

1. Методы и методики 
исследования креативности. 

2.  Представление результатов 

психологических 

исследований. 

3. Организационные методы в 

психологии. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Методологические проблемы 

психологии как учебного предмета. Общее представление о методологии науки. 

Методологические основы позитивистской и личностно-ориентированной парадигм 

развития личности. Альтернативные общепсихологические теории и подходы к 

объяснению психических явлений. Альтернативные общепсихологические теории и 

теоретические подходы к объяснению психических явлений. Деятельностный подход к 

объяснению психических явлений. Произвольная и волевая регуляция деятельности и 

поведения. Теории темперамента и характера. Личность как системообразующая 

категория в психологии. Альтернативные теории личности. Проблема единицы анализа в 

психологии. Теоретическое обоснование психологического исследования. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего письменное 

рассмотрение (конспектирование) вопросов выдаваемых на семинарских и практических 

занятиях, по следующим темам: Методологические проблемы психологии как учебного 

предмета. Общее представление о методологии науки. Методологические основы 

позитивистской и личностно-ориентированной парадигм развития личности. 

Альтернативные общепсихологические теории и подходы к объяснению психических 

явлений. Альтернативные общепсихологические теории и теоретические подходы к 

объяснению психических явлений. Деятельностный подход к объяснению психических 

явлений. Произвольная и волевая регуляция деятельности и поведения. Теории 

темперамента и характера. Личность как системообразующая категория в психологии. 

Альтернативные теории личности. Проблема единицы анализа в психологии. 

Теоретическое обоснование психологического исследования. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 



инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контроли- формирования компетенций 
 руемой текущий контроль по дисциплине 
 компетенции  

 (или её части)  

Методологические проблемы 

психологии как учебного 

предмета. Общее 

представление о методологии 

науки 

ОПК-1 опрос 
 

дискуссия 

доклад 

Методологические основы 

позитивистской и личностно- 

ориентированной парадигм 

развития личности 

ОПК-1 опрос 

доклад 

Альтернативные ОПК-1 опрос 

общепсихологические теории и 

подходы к объяснению 

 
дискуссия 

психических явлений.   

Альтернативные 

общепсихологические теории и 

теоретические подходы к 

объяснению  психических 

явлений 

ОПК-1 опрос 

доклад 

Деятельностный 

объяснению 

явлений. 

подход к 

психических 

ОПК-1 презентация 
 

доклад 

Произвольная и волевая 

регуляция деятельности и 

поведения. 

ОПК-1 доклад 
 

дискуссия 

Теории темперамента и 

характера. 

ОПК-1 доклад 

Личность как 

системообразующая категория 

в психологии. 

ОПК-1 доклад 

Альтернативные 

личности. 

теории ОПК-1 доклад 

Проблема единицы анализа в 

психологии. Теоретическое 

обоснование психологического 

ОПК-1 опрос 
 

дискуссия 



Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контроли- формирования компетенций 
 руемой текущий контроль по дисциплине 
 компетенции  

 (или её части)  

исследования.  доклад 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

в процессе текущего контроля 

 

Типовые задания для семинарских и практических занятий: 

По теме «Методологические проблемы психологии как учебного предмета. Общее 

представление о  методологии науки», темы докладов (сообщений): 

1. Понятие о методе и методология психологии. 

2. Специфика методологического знания. 

3. Развитие представлений о методе в философии и науке. 

По теме «Методологические основы позитивистской и личностно-ориентированной 

парадигм развития личности , темы докладов (сообщений): 

1. Особенности развития методологии в отечественной и зарубежной психологии. 

2. Плюрализм, интеграция, эклектизм в современной психологии. 

По теме «Альтернативные общепсихологические теории и подходы к объяснению 

психических явлений», темы докладов (сообщений): 

1. Особенности собственно-психологической методологии. 

2. Основные факторы и причины в исследовании психологических проблем и 

интерпретации результатов. 

По теме «Альтернативные общепсихологические теории и теоретические подходы к 

объяснению психических явлений», темы докладов (сообщений): 

1. Монопарадигмальность или полипарадигмальность как пути развития методологических 

оснований психологии. 

2. А. Н. Леонтьев: деятельностный подход к объяснению психических явлений. 

По теме «Деятельностный подход к объяснению психических явлений», темы докладов 

(сообщений): 

1. Культурно-исторический подход к анализу и объяснению психических явлений. 

2. Системно-деятельностный подход к анализу и объяснению психических явлений. 

По теме «Произвольная и волевая регуляция деятельности и поведения», темы докладов 

(сообщений): 

1. Соотношение понятий "произвольная" и "волевая" регуляции. 

2. Характеристики произвольного процесса (Иванников В.А.). 

3. Признаки волевого действия в различных психологических концепциях. 

По теме «Теории темперамента и характера», темы докладов (сообщений): 

1. Гуморальная теория темперамента ( Гиппократ). 

2. Конституционная теория темперамента (Эрнст Кречмер). 

3. Теория темперамента И.П. Павлова. 

По теме «Личность как системообразующая категория в психологии», темы докладов 

(сообщений): 

1. Методологические принципы определения личности. 

2. Проблема единиц анализа личности. 

По теме «Альтернативные теории личности», темы докладов (сообщений): 

1. Гуманистическая психология 

2. Психодинамическое направление. 



По теме «Проблема единицы анализа в психологии. Теоретическое обоснование 

психологического исследовани , темы докладов (сообщений): 

1. Методы и методики исследования креативности. 

2. Представление результатов психологических исследований. 

3. Организационные методы в психологии. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Эволюция научного познания. 

2. История развития методологии социальных и гуманитарных наук. 

3. Соотношение понятий теория, концепция, учение и подход в науке. 

4. Системы понятий в психологии. 

5. Психология как наука. Эволюция предмета психологии. 

6. Специфика современного этапа развития психологии. Базовые категории психологии. 

7. Методология психологии. 

8. Теоретические основания когнитивной психологии. 

9. Информационно-кибернетический подход к анализу и объяснению психических 

явлений в когнитивной психологии. 

10. Периферическая теория эмоций. 

11. Таламическая теория. 

12. Теория двухуровневой структурной организации психических способностей человека. 

13. Конституциональная теория характера. 

14. Личность как системообразующая категория в психологии. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   



 профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Ищенко, Т. Н. Методологические проблемы психологии : учебное пособие / Т. Н. 

Ищенко. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 96 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147555 

Морозов, А. В. История психологии : учебное пособие / А. В. Морозов. — 2-е изд. 

— Москва : Академический Проект, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8291-2780-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132405 

История психологии : учебно-методическое пособие / составитель Т. М. 

Харламова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-9765- 

2356-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125407 

Дополнительная литература 

Ковальчук, М. А. Актуальные проблемы психологии: монография / М. А. Ковальчук. 
— Ярославль : Ярославская ГСХА, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-98914-197-5. — Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131315 

Шабельников, В. К. История психологии. Психология души : учебник / В. К. 

Шабельников. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 391 с. — ISBN 978-

5-8291-2874-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/132695 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

https://e.lanbook.com/book/147555
https://e.lanbook.com/book/132405
https://e.lanbook.com/book/125407
https://e.lanbook.com/book/131315
https://e.lanbook.com/book/132695


 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «История и 

методологические основы психологии» широко используются информационные 

технологии такие как: 

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций, в формате Power Point, 

сопровождающих интерактивные лекции по курсу; 

- рефераты студентов с использованием слайдов; 

- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

2.kantiana.ru; www.lms-3.kantiana.ru 

- автоматизированная информационная система балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости и качества обучения БФУ им. И. Канта www.brs.kantiana.ru 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-2.kantiana.ru/
http://www.lms-2.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.brs.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «История (история России, всеобщая история)» 

 
Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

целостной картины отечественной и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и 
содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

УK-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

Знать важнейшие понятия и 

термины, основные события, явления и 

процессы отечественной и мировой 

истории; ключевые методологические, 

исторические и источниковедческие 

проблемы отечественной истории; 

признаки и характеристики, изучаемых 

в курсе политических, социальных, 

культурных процессов и явлений, 

связанных с отечественной и мировой 

историей; 

Уметь ориентироваться в 

историческом и этнокультурном 

пространстве мировой истории; 

использовать полученные знания для 

формирования собственной 

гражданской позиции и толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть навыками ведения 

научной полемики; методами 

критического анализа исторической 

информации. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории и ряда культурных 
традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины «История (история России, всеобщая история)» определяется 

тем, что она создает необходимую теоретическую базу для восприятия студентами 

дисциплин учебного плана. Для усвоения материала учащиеся должны владеть знаниями 

по курсу истории в рамках школьной программы. Преподавание учебной дисциплины 

строится таким образом, чтобы на лекционных занятиях при сочетании систематического 



и проблемного принципов знакомить студентов с современными концепциями 

тематических блоков дисциплины. На практических занятиях основное время отводится 

изучению источников и анализу литературы. Знания, полученные в результате изучения  

дисциплины «История» могут быть  использованы в дальнейшем изучении  дисциплин 

«Философия», «Методы научных исследований». 

Программа включает в себя элементы модуля «Великая Отечественная война: без 

срока давности» и призвана содействовать достижению ведущих целей современного 

исторического образования, сформулированных в стандартах высшего образования. Но 

особое значение она имеет в создании педагогических условий для становления опыта 

правильного взаимодействия со сложной, наполненной эмоциями и переживаниями 

информацией о трагических событиях в истории Великой Отечественной войны. 

Помимо аудиторных занятий, предусмотренных расписанием, организуется 

самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины. Она включает в себя 

изучение источников, а также ряда тем по учебной, научной и справочной литературе. 

Формой итогового контроля знаний является зачет или экзамен. 

 
4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа также может проводиться посредством электронной информационно- 

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1. Тема 1. Основы Сущность, формы, функции исторического 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

 методологии 
исторической науки. 

Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

знания. Методы   и   источники   изучения   истории. 
Понятие и классификация исторического источника. 

Методология и теория исторической науки. 

Понятие истории России и его основные 

элементы (народ, территория, формы социальной 

общности). Связь отечественной истории с всеобщей 

историей. Мировой исторический процесс – единство 

и многообразие. Методология и теория исторической 

науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

Главные особенности и факторы русского 

исторического процесса (природно-климатический, 

геополитический, религиозный, социальной 

организации). Общие сведения об историографии 

истории России. Ключевые проблемы курса истории 

России. 

Понятие и классификация исторического 

источника. Типы и виды источников. Роль 

вещественных, лингвистических и фольклорных 

источников в изучении истории России. 

Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Теории 

происхождения государства. Проблемы этногенеза и 

роль миграций в становлении народов. Восточный и 

античный типы цивилизационного развития. 

Древнейшие культуры Северной Евразии. Арии. 

Скифы. Древние империи Центральной Азии. 

2. Тема 2. Особенности 
становления 

государственности в 

России и мире 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 
народов. Варварские королевства. Византийская 

империя. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления государственности. 

Рождение варяжской теории, ее сторонники и 

противники. Современное состояние проблемы: 

вопрос о типологии древнерусского общества и 

государства. Общий очерк образования 

Древнерусского государства. Формирование 

государственной территории (племенные княжения и 

их союзы, города, роль международных торговых 

путей). Политические институты Руси: формы 

правления и политическая система; центральные 

институты власти (киевский князь, дума – совет, 

специфика княжьего права). Вопрос о вече в Древней 

Руси. Роль церкви в политической системе Киевской 

Руси. 

Древняя Русь и кочевники. Византийско- 

древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально- 

политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. 

Эволюция восточнославянской государственности в 

XI–XII вв. Русь времени правления Владимира 
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  Святославича. Русь в эпоху Ярослава Мудрого – 
расцвет государства. Законодательная деятельность 

Ярослава, политика просвещения и 

градостроительства. Митрополит Иларион. Владимир 

Мономах. Мстислав Великий. Международное 

положение Руси в начале XII века. Общая 

характеристика политической раздробленности Руси 

домонгольского времени: сущность, причины и 

периодизация политической раздробленности. 

Основные черты политического и социального 

развития Руси в XII – начале XIII века – борьба за 

Киев в 1132 – 1169 годах. Владимиро-Суздальская, 

Новгородская и Галицко-Волынские земли. Итоги 

политической раздробленности. 

3. Тема 3. Русские земли в 

XII - XV веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса 

в Западной Европе, на Востоке, России. 

Производственные отношения, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах. 

Дискуссия о феодализме. Социально-политические 

изменения в русских землях в XIII в. 

Образование монгольской империи. Причины и 

направления монгольской экспансии. Социальная 

структура монголов. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Монгольское нашествие на Русь. 

Разорение Рязанской земли. Поход монголов во 

Владимиро-Суздальскую Русь (битва у Коломны, 

взятие Владимира, сражение на реке Сить, «облава»). 

Поход на Новгород. Козельск – «злой город». 

Разорение монголами Юго-Западной Руси. 

Героическая борьба русского народа против 

монгольских завоевателей. Масштабы разорения Руси. 

Иго и дискуссии о его роли в развитии Российского 

государства. 

Образование Золотой Орды и установление ее 

власти над Русью: система выдачи ярлыков, дань, 

повинности и система их сбора, баскаки. 

Антиордынские восстания и карательные рати. 

Политические, экономические и культурные 

последствия монгольского нашествия и 

золотоордынского ига. 

Борьба русского народа за безопасность западных 

границ. Разгром шведских захватчиков на Неве. 

Вторжение ливонских рыцарей в Новгородскую 

землю. Разгром крестоносцев на Чудском озере 

(Ледовое побоище). Александр Невский. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Эпоха 

Возрождения. Великие географические открытия. 

4. Тема 4. Россия в XVI – 
XVII веках в контексте 

развития европейской 

Эпоха   Нового   времени.   Реформация.   Первые 
буржуазные революции в Европе. Развитие 

капиталистических отношений. Торговый и 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

 цивилизации мануфактурный капитализм. Абсолютизм в Европе. 
Восточные деспотии. 

Специфика формирования единого российского 

государства. Речь Посполитая. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации 

общества. Характер и предпосылки объединения 

русских земель и княжеств. Борьба за Великое 

княжение Владимирское. Первые столкновения 

Москвы и Твери. Борьба за митрополичий престол. 

Тверское восстание 1227 года. Причины возвышения 

Москвы: вопрос о «выгоде» географического 

положения, роль внешнеполитических факторов. Роль 

церкви в возвышении Москвы. Иван Калита и 

политика его сыновей. 

Русь и Орда в 60-х – начале 80-х годов. Дмитрий 

Иванович и начало открытой борьбы за свержение 

ордынского ига. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Присоединение к Москве русских земель. 

Социально-экономические, внутриполитические и 

внешнеполитические условия развития единого 

Российского государства. Государственно- 

политический строй России в конце XV – начале XVI 

века. Усиление власти московских государей. 

Боярская дума. Государев двор. Зарождение 

приказного управления. Судебник 1497 года. Начало 

оформления  крепостного  права в 

общегосударственном масштабе. 

Укрепление самодержавия в середине XVI века. 

Иван Грозный. Избранная рада. Складывание 

сословно-представительной монархии. Начало 

Земских соборов. Судебник 1550 года. Губная и 

земская реформы. Военные реформы. Артиллерия. 

Устройство засечных черт и организация станичной 

службы. Церковь и государство в XVI веке. «Стоглав». 

Опричнина. Основные направления внешней 

политики России в XVI веке. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. 

Политический кризис в России в начале XVII 

столетия. Смута и ее последствия. Земский собор 

1613 года и начало правления Романовых. 

Территория и население страны в XVII веке. 

Первые мануфактуры, их характер. Соборное 

уложение 1649 года. Завершение юридического 

оформления общегосударственной системы 

крепостного права и его значение в дальнейшей 

истории России. Высшие, центральные и местные 

органы управления и власти. Земские соборы. 

Усиление самодержавной власти, начало перехода к 

абсолютизму. Церковная реформа. Патриарх Никон и 

протопоп Аввакум. Раскол, его социальная и 

идеологическая сущность. Причины массовых 
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  народных выступлений в «бунташном» столетии. 
Медный бунт в Москве. Усиление побегов крестьян, 

рост казачества. Крестьянская война под 

предводительством С.Т. Разина, ее этапы, ход, 

причины поражения и значение. Переяславская рада и 

воссоединение Украины с Россией. Русско-польская 

война 1654 – 1667 годов. Андрусовское перемирие, его 

решения. Историческое значение воссоединения 

Украины с Россией. 

5. Тема 5. Россия и мир в 
XVIII – XIX веках 

XVIII век в европейской и мировой истории. 
Формирование колониальных империй. 

Первоначальное  накопление капитала. 

Мануфактурное производство. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Идеология Просвещения. Великая Французская 

революция и её влияние на развитие Европы. 

Американская революция и возникновения США. 

Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Личность Петра I, его роль 

в преобразованиях, в дипломатии, развитии военного 

искусства. Реформы Петра I. Превращение России в 

абсолютную монархию. Основание Петербурга и 

строительство Балтийского флота. Северная война и 

ее итоги. Формирование и развитие светской 

культуры, превращение ее в главное направление 

русской культуры. 

Век Екатерины II. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. 

«Просвещенный» абсолютизм в России, его сущность 

и особенности. Социальная политика и 

крепостническое законодательство. Секуляризация 

церковного землевладения, ее цели и значение. 

Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767 – 1768 

годов. Создание Вольного экономического общества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева. Изменения во внутренней политике 

правительства. «Учреждение о губерниях Российской 

империи». Развитие сословного строя, сословные 

дворянские организации и усиление власти 

дворянства на местах. Жалованная грамота 

дворянству 1785 года. Основные направления 

внешней политики Российской империи во второй 

половине XVIII века. Русско-турецкие войны 1768 – 

1774 годов, 1787 – 1791 годов и их значение. Разделы 

Речи Посполитой. Россия и мир в первой половине 

XIX в. Основные тенденции мирового развития в XIX 

веке. Европейский колониализм. Эпоха 

наполеоновских войн в Европе. Антифранцузские 

коалиции. Формирование национальных государств в 

Европе. Буржуазные революции середины XIX века. 

Секуляризация сознания. Особенности и основные 
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  этапы экономического развития России. Личность 
Александра I и его ближайшее окружение. Политика 

правительства по крестьянскому вопросу. Реформа 

образования. Преобразование органов центрального 

управления: реформа Сената, создание министерств, 

учреждение Государственного совета. М.М. 

Сперанский, план преобразований и попытки его 

реализации. Отношение консерваторов к замыслам 

Александра I. Записка Н.М. Карамзина «О древней и 

новой России». Падение Сперанского. Отечественная 

война 1812 года и военные кампании 1813 – 1814 

годов. 

Декабристы. Личность Николая I. 

Административные преобразования. Централизация и 

режим личной власти императора. Кодификация 

законов. Государственные крестьяне и реформа графа 

П.Д. Киселева. Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин. 

Политика в области просвещения и печати. 

Восточный вопрос в 30 – 50-х годах. Крымская война 

1853 – 1856 годов. Условия Парижского мирного 

договора. Причины поражения России и последствия 

войны для нее. 

Эпоха Великих реформ (вторая половина XIX в.) 

Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Общественная мысль и 

особенности общественного движения России XIX в. 

Революционные организации и кружки середины 60-х 

– начала 70-х годов. Народничество 70-х – начала 80-х 

годов. Основные направления в революционном 

народничестве 1870-х годов. Программа «Земли и 

воли». Террористические акты. Цареубийство 1 марта 

1881 года. Гибель «Народной воли» и попытки ее 

восстановления (Г.А. Лопатин, А.И. Ульянов). Рабочее 

движение и первые рабочие организации. Сущность и 

эволюция российского пореформенного либерализма. 

Консервативное направление. М.Н. Катков. К.П. 

Победоносцев. Реформы и реформаторы в России. 

Отмена крепостного права. Реформы в области 

местного самоуправления: земская и городская. 

Состав и характер деятельности земских и городских 

выборных учреждений. Судебная реформа и судебные 

уставы 1864 года. Финансовые реформы: отмена 

откупов, учреждение Государственного банка, закон 

1862 года о порядке составления государственного 

бюджета, изменение налоговой системы. Реформы в 

области народного образования и печати. Цензурные 

правила. Военная реформа. Д.А. Милютин. 

Соотношение буржуазных начал и крепостнических 

пережитков в реформах 60 – 70-х годов. Судьбы 

реформаторов. Русская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру. 
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6. Тема 6. Россия (СССР) и 
мир в первой половине 

XX века 

Роль    XX     столетия     в     мировой     истории. 
Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновения тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 

и авторитаризма. Объективная потребность в 

индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале 

века. 

Николай II и его ближайшее окружение. Начало 

правления. Русско-японская война. Революция 1905 – 

1907 годов. Манифест 17 октября 1905 года. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». 

Изменения в государственном строе России после 17 

октября 1905 года. Государственная дума в 

Российской империи. Выборы, состав, деятельность. 

Основные политические партии и их программы. 

Сущность  третьеиюньской политической 

системы. Общие направления реформаторской 

деятельности Столыпина. 

Россия в Первой мировой войне. 

Экономическое и политическое положение России в 

годы войны. Кризис власти. Назревание 

политического кризиса к концу 1916 г. Февральская 

революция 1917 г. Отречение Николая II. Образование 

и состав Петроградского совета. Образование и состав 

Временного правительства. Складывание 

двоевластия. 

Политика Временного правительства. 

Большевики и их ориентация на развитие революции 

в условиях двоевластия. Июль 1917 г. Новый 

политический кризис. Июльская демонстрация и 

введение военного положения в Петрограде. 

Образование второго коалиционного правительства во 

главе с А.Ф. Керенским. Курс большевиков на 

вооруженный захват власти. 

Август 1917 г.: кризис в экономике и политике. 

Мятеж Корнилова. Большевизация Советов. 

Провозглашение Российской республики. 

Первая мировая война. Новая фаза европейского 

капитализма. Версальская система международных 

отношений. 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. 

Открытие II Всероссийского съезда Советов. 

Создание Советского государства. Учредительное 

собрание и его судьба. Формирование однопартийного 

политического режима. Принятие первой советской 

Конституции. 

Гражданская война и иностранная интервенция. 

Основные этапы и решающие сражения. 
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  Экономические,   социальные,    демографические    и 
политические последствия войны. Экономическая и 

социальная политика советской власти в годы 

Гражданской войны. Политика военного коммунизма. 

Российская эмиграция. 

Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Лига Наций.   Альтернативы 

развития западной цивилизации в 1920 – 1930-х годах. 

Социально-экономическое развитие  Советской 

России и СССР в 1920-е голы. X съезд РКП(б) и его 

решения. Промышленное производство в 20-е годы. 

План ГОЭЛРО и его итоги. Особенности развития 

сельского хозяйства. Соотношение экономических и 

командных методов. Причины хлебозаготовительного 

кризиса конца 20-х годов. Культурная жизнь страны в 

1920-е годы. 

Образование СССР. Внешняя политика. Проекты 

создания Советского многонационального 

государства, позиции лидеров (автономизация, 

федерация, конфедерация). И.В. Сталин, В.И. Ленин. 

Всесоюзный съезд Советов. Декларация и Договор об 

образовании Союза ССР. Конституция СССР 1924 г. 

СССР в 1930-е гг. Мировой экономический 

кризис 1929 г. Государственно-монополистический 

капитализм. Приход к власти фашистов в Германии. 

«Новый курс» Рузвельта. Дискуссия о тоталитаризме 

в современной научной литературе. 

Курс на строительство социализма в одной стране 

и его последствия. 1929 год – год «великого 

перелома». Социально-экономические 

преобразования в 30-е годы. Индустриализация в 

СССР. Первый пятилетний план развития народного 

хозяйства. Источники, темпы и методы 

индустриализации. Коллективизация. Курс на 

форсированную коллективизацию. Политика 

сплошной коллективизации и раскулачивание. Итоги 

индустриализации и коллективизации. 

Государственный аппарат. Конституция 1936 г. 

Усиление режима личной власти Сталина. Устранение 

политической оппозиции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Фашизм и внешняя политика СССР. Война в 

Испании. Конфликт с Японией. 

Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 

СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенного развития: 1941–1953 гг. 

Исследования проблемы геноцида мирного 

населения на оккупированной территории РСФСР. 

Источники о преступлениях против мирного 

населения в период нацистской оккупации. 

Идеологические и институциональные основы 

нацистских преступлений против человечности на 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

  оккупированных территориях РСФСР. Преступления 
против мирного населения на оккупированных 

территориях РСФСР. Геноцид как международное 

преступление. 

СССР накануне и в начальный период второй 

мировой войны. Великая Отечественная война. 

Нападение фашистской Германии на СССР и начало 

Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». 

Объективные и субъективные трудности первого 

этапа войны. Создание Государственного Комитета 

Обороны (ГКО). Эвакуация населения, материальных 

и культурных ценностей на восток. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Операция «Тайфун» и 

битва за Москву. 

Окружение и разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания 

фашистских захватчиков с советской земли зимой 

1943 г. Битва на Курской дуге летом 1943 г. Снятие 

блокады Ленинграда. Операция «Багратион» и 

освобождение Белоруссии. Изгнание немецко- 

фашистских войск с территории СССР. Открытие 

второго фронта в Европе. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Висло- 

Одерская операция советских войск. Берлинская 

операция. Безоговорочная капитуляция Германии. 

Потсдамская конференция, ее решения. 

7. Тема 7. СССР и мир во 
второй половине XX 

века. 

Социально-экономическое развитие, 
общественно-политическая жизнь, культура, внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Переход к 

мирной жизни. Противоречивость общественной 

жизни страны. Меры по усилению режима личной 

власти        Сталина.        Политические        процессы: 

«Ленинградское дело», «Дело врачей» и их жертвы. 

XIX съезд ВКП(б) и реформа высших партийных 

органов. Советский политический режим в последние 

годы жизни И.В. Сталина. Изменение соотношения 

сил в мире. Создание НАТО. Образование Совета 

экономической взаимопомощи. Корейская война 1950 

– 1953 гг. и СССР. Международные отношения в 

послевоенном мире. Крах колониальной системы. 

Новые международные организации. Трансформация 

капиталистической экономики. Развитие мировой 

экономики в 1945 – 1991 годах. 

Холодная война. Создание социалистического 

лагеря. Создание организации Варшавского договора. 

Достижение военного паритета между СССР и США. 

Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Берлинский, Карибский кризисы и Пражская весна. 

Советский Союз и страны «третьего мира». 

Афганская война. 

Трудности      послевоенного       переустройства: 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

  восстановление хозяйства. Ужесточение 
политического режима и идеологического контроля. 

Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК 

КПСС. «Оттепель». XX съезд КПСС и постановление 

ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». Реформы и их последствия. Отставка 

Н.С. Хрущева. СССР в середине 60-х – 80-х годах: 

нарастание кризисных явлений. «Номенклатура» и 

«Застой» как явления советской бюрократической 

системы. «Неосталинизм». Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. Реформы 

А.Н. Косыгина. Конституция 1977 г. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. Теневая экономика и 

ее роль. Диспропорции в структуре единого 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Советское общество в годы Перестройки: 1985- 

1991 гг. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Приход к власти 

М.С. Горбачева. Перестройка и ее последствия. 

Изменения в государственном механизме СССР. 

Введение института президентской власти. 

Углубление противостояния общесоюзного 

центра и республиканских политических элит. 

Декларации республик о суверенитете. 

Провозглашение суверенитета РСФСР. Формирование 

массовых национальных движений – фронтов. 

Референдум 1991 года о судьбе Союза и позиция 

народа. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Попытка государственного переворота 1991 г. 

и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Образование СНГ. 

8. Тема 8. Россия и мир в 
XXI веке 

Многополярный   мир    в    начале    XXI    века. 
Глобализация мирового, экономического и 

культурного пространства. Роль Российской 

Федерации в современно мировом сообществе. КНР. 

Становление новой российской 

государственности. Обновление Конституции РСФСР. 

Конфликт между президентскими структурами власти 

и Верховным Советом России. Октябрьские события 

1993 г. Ликвидация советской политической системы. 

Выборы в Парламент Российской Федерации. 

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года. 

Россия на пути радикальной социально- 

экономической модернизации. Курс на всемерное 

развитие частной собственности. Приватизация. 

Формирование финансово-промышленных групп, 

банковского и промышленного капитала. Социальные 

последствия изменений в экономике страны. 

Социальные конфликты 90-х гг. Избирательные 

кампании в Государственную Думу 1995, 1999 и 2003 

гг. В.В. Путин – второй Президент Российской 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

  Федерации. Борьба за укрепление вертикали власти. 
События в Чечне. 

Культура в современной России. Поиски новых 

духовных ориентиров. Пропаганда ценностей 

западного либерализма. Положение конфессий в 

России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. Присоединение РФ 

к программе НАТО «Партнерство во имя мира» и 

принятие ее в Совет Европы. Расширение НАТО и ЕС 

на восток и проблема Калининградской области. 

Проблемы России в международной политике - 

Югославский вопрос, терроризм и наращивание 

военных сил США. 

Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономические отношения в 

начале XXI в. Региональные и глобальные интересы 

России на современном этапе. 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа совпадает с тематикой 

дисциплины в целом. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
дисциплины/ модуля 

Содержание темы занятия 

1. Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

Социально-экономический и политический строй 

Киевской Руси по материалам Русской Правды 

- Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси по материалам Русской Правды. 

- Происхождение Русской Правды и введение её в 

научный оборот. 

- Правовые отношения в Древней Руси по материалам 

Русской Правды. 

- Социально-экономические отношения и 

государственный строй Киевской Руси. 

2. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

Древнерусская и европейская средневековая 

культура. 

Средневековая европейская культура. 

Древнерусская культура в IX – XIII вв. 

- Характер и особенности древнерусской культуры. 

- Материальное производство и художественные 

ремесла. 

- Литература. Живопись. Архитектура. 

- Быт и нравы населения. 

3. Россия в XVI – XVII веках в 
контексте развития 

Крепостное право на Руси. История 
законодательства. 



 европейской цивилизации 1. Начало юридического оформления крепостного 
права в XV-XVI вв. 

А) Судебник 1497 г. (история создания Судебника, 

его структура, авторство, особенности как документа, 

источники, основные нормы и положения) 

Б) Судебник 1550 г. (история создания и принятия 

Судебника, его структура, авторство, особенности 

как документа, источники, основные нормы и 

положения) 

2. Завершение закрепощения крестьян в XVII в. 

«Соборное Уложение» 1649 г. (характеристика 

документа, его структура, авторство) 

3. Судебники и Сборное Уложение как источники 

по истории Российского государства (основные 

преступления и наказания, судопроизводство, 

категории населения, роль в процессе оформления 

крепостного права, понятия «помещик», «Юрьев 

день», «бессрочный сыск беглых крестьян», 

«заповедные лета», «урочные лета»). 

4. Россия и мир в XVIII – XIX 
веках 

Петровские реформы и европейская модернизация. 
1. Предпосылки и причины петровских реформ. 

2. Преобразования в области экономики. 

3. Военные реформы. 

4. Реформы органов управления. 

5. Социальная политика. 

6. Преобразования в сфере культуры и быта. 

7. Итоги и значение политики Петра I. 

 

Реформы 1860–1870-х гг. в России. 

1. Отмена крепостного права. 

2. Земская и судебная реформы. 

3. Реформы в армии. 

4. Преобразования в области просвещения 

(образование, цензура). 

5. Россия (СССР) и мир в 
первой половине XX века 

Россия в годы Первой мировой войны и революции. 
1. Причины и предпосылки Гражданской войны в 

России. 

2. Формирование Белого движения. 

3. Основные этапы, участники и итоги иностранной 

интервенции. 

4. Основные события и этапы Гражданской войны. 

5. Советско-польская война. 

 

Индустриальная модернизация СССР в конце 1920-х 

– 1930-е годы. 

- Коллективизация: уроки и итоги 

- Индустриализация: цели, ход и итоги 

- Изменения в социальной сфере 

 

Великая Отечественная война: без срока давности 

- Освещение темы оккупационного режима в 



  обобщающих трудах по истории Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. 

- Преступления гитлеровцев против советских 

граждан 

- Организация расследования преступлений немецко- 

фашистских войск и их пособников 

6. СССР и мир во второй 
половине XX века 

Холодная война: причины, этапы, итоги. 
1. Предпосылки и причины Холодной войны (план 

Маршалла, доктрина Трумэна, речь Черчилля в 

Фултоне, образование социалистических государств в 

Восточной Европе) 

2. Образование военно-политических блоков: 

НАТО и ОВД 

3. Гонка вооружений: основные этапы. 

4.«Кризисы» Холодной войны: война в Корее 1951- 

1953 гг., Берлинский кризис, Карибский кризис и др. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации  

преподавателя по совершенствованию содержания, а также проверка правильности 

выполненных заданий. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий, а также выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Тематика самостоятельных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 

1. Основы методологии исторической 

науки. Древнейшие цивилизации 

человечества 

- основные этапы развития исторической 

науки 

- факторы и теории исторического процесса 

- древние цивилизации Востока 

2. Особенности становления 
государственности в России и мире 

- территория современной России в древности 
- цивилизации Востока и Запада в V-XV вв. 

3. Русские земли в XII - XV веках и 
европейское Средневековье 

- характерные черты европейской цивилизации 
в период Средневековья 

4. Россия в XVI – XVII веках в 

контексте развития европейской 
цивилизации 

- Европа в период раннего Нового время 

- Смутное время в России 

5. Россия и мир в XVIII – XIX веках - Европейское Просвещение 
- Великая Французская революция 

6. Россия (СССР) и мир в первой 

половине XX века 

- международные отношения в межвоенный 

период 

- нацистская пропаганда и агитация на 

оккупированной территории РСФСР 

- геноцид мирного населения на 

оккупированной территории РСФСР в 

исторических исследованиях 

7. СССР и мир во второй половине XX 

века 

- духовное развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

8. Россия и мир в XXI веке - глобализация в современном мире 

 
 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 



Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 
руемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Основы методологии 

исторической науки. 

Древнейшие цивилизации 

человечества 

УК-6 Устный опрос, тест, онлайн-курс 

Тема 2. Особенности 

становления государственности 

в России и мире 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 3. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 4. Россия в XVI – XVII 

веках в контексте развития 

европейской цивилизации 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 5. Россия и мир в XVIII – 

XIX веках 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 6. Россия (СССР) и мир в 

первой половине XX века 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 7. СССР и мир во второй 

половине XX века. 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке УК-6 Устный опрос, тест 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос по основным терминам 

может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего семинарского 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент 

может отвечать с места либо у доски. 

Вопросы по 

темам 

практических 

занятий 

2 Онлайн-курс Осуществляется дистанционно на 

образовательном портале. Применение 

онлайн-курса определяется 

преподавателем 

Курс размещен на 

российской 

образовательной 

платформе Stepik 

3 Тест Проводится на семинарских занятиях или 

вне аудитории. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического 

материала по дисциплине. Осуществляется 

дистанционно на университетском портале 

тестирования    или    на    образовательной 

Фонд тестовых 

заданий  на 

университетском 

портале 

тестирования и на 

образовательной 



  платформе Moodle. Количество вопросов в 

каждом варианте определяется 

преподавателем. Отведенное время на 

подготовку определяет преподаватель. 

платформе 

Moodle 

4 Зачет / экзамен Проводятся в   заданный   срок,   согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

вопросов к зачету 

/ экзамену, работа 

на практических 

занятиях. 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 
Тестовые задания 

Целью тестирования является закрепление, углубление и систематизация знаний 

студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; проведение 

тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать 

процедуру оценки знаний студента. 

 
Раздел 1. История как наука 

 

Тип 

задания 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Single 

Selection 

Основной 

исторической 
является: 

функцией 
науки 

 1 

 Изучение прошлого  

Построение перспективных 
моделей развития общества. 

Хранение и классификация 

письменных исторических 

источников. 

Разработка научных методов для 
гуманитарных дисциплин. 

Single 

Selection 

Познавательная функция 

исторического знания 
заключается в: 

 4 

 Формировании гражданских, 
нравственных ценностей и 

качеств 

 

Идентификации общества, 
личности 

Выработке научно обоснованного 
политического курса 

Выявлении закономерностей 
исторического развития 

Single 

Selection 

Сравнительный 

исторической 
позволяет: 

метод в 

науке 

 1 

 Выявлять исторические законы  

Предсказывать будущее 

Пересматривать историю 

Short 
Answer 

Кого называют 
истории»? 

«отцом  Геродот 

Short Как называют главный  Историзм 



Answer метод исторической науки?   

Short 
Answer 

Автор «Истории 
государства Российского»? 

 Карамзин 

Short 
Answer 

Название теории 
происхождения 

древнерусского государства 

М.В. Ломоносова 

 Антинормани 
зм 

Single 
Selection 

Метод, рассматривающий 
исторические процессы в 

их развитии, 

взаимодействии и 

взаимовлиянии 

 исторический  1 

хронологический 

диалектический 

ретроспективный 

 

Single 
Selection 

Принцип        исторической 
науки, требующий 

рассматривать 
исторический процесс 

таким, каким он был в 

действительности, а не 
таким, каким бы нам 

хотелось 

 историзма  2 

объективности 

социального подхода 

диалектический 

 

Single 
Selection 

Подход   к    исследованию 
исторических процессов, в 

основе которого лежит 

взаимодействие и 
взаимовлияние 

производительных сил, 

производственных 
отношений и классовой 

борьбы 

 исторический  3 

логический 

формационный 

цивилизационный 

 

Single 
Selection 

Принцип объективности в 
исторической науке 

подразумевает 

изучение исторической 

реальности 

 с точки зрения интересов 
определённого государства 

 3 

в соответствии с интересами 
одного социального слоя 

независимость от каких-либо 
установок и пристрастий 

сообразность политической 
конъюнктуре текущего момента 

Multiple 
Selection 

К вспомогательным 
историческим дисциплинам 

относятся: 

 сфрагистика  1,2 

палеография 

криптография 

мемуаристка 
 

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

SingleSelecti 
on 

Полюдье это  сбор дани, осуществляемый князем и 

дружиной во время объезда покорённых 
территорий 

 1 

Смотр древнерусского войска 

места, где приносились жертвы богам 

Места для сбора дани 



SingleSelecti 

on 

Что из 

перечисленного 

является причиной 

раздробленности 

древнерусских 

земель? 

 Пресечение династии Рюриковичей  3 

Наличие сильной великокняжеской власти 

Отсутствие тесных экономических связей 
между княжествами 

усиление внешнеполитической опасности 
 

SingleSelecti 
on 

Какое из 
перечисленных 
событий относится 

к правлению 
Ярослава Мудрого? 

 Крещение Руси  2 

Создание Русской правды 

Разгром Хазарского каганата 

Битва на Калке 
 

SingleSelecti 

on 

К заслугам княгини 

Ольги относится 

 Введение уроков и погостов  1 

Строительство Софийского собора в Киеве 

Объединение Киева и Новгорода в единое 
государство 

Проведение религиозной реформы 
 

SingleSelecti 
on 

Что из 

перечисленного 
свидетельствует о 
том, что распад 

Древней Руси не 
был полным? 

 Действие «Русской правды»  1 

Междоусобные войны 

Сохранение торговых связей 

Правление Рюриковичей 

 

SingleSelecti 

on 

Кто из 

перечисленных 
князей правил 

позже? 

 Ярослав Мудрый  4 

Владимир Мономах 

Андрей Боголюбский 

Всеволод Большое гнездо 

Comparison Соотнесите даты и 

события 

 862 Крещение Руси  1-3,2-2,3- 

1,4-4 882 Объединение Киева и 
Новгорода 

988 Призвание варягов на Русь 

1097 Любечский съезд 

Comparison Соотнесите имена 
великих князей и 
события 

 Разгром Хазарского 
каганата 

Владимир 
Святославович 

 1-2,2-3,3- 
4,4-1 

Борьба с 
печенегами 

Святослав 
Игоревич 

Расправа с 
древлянами 

Ярослав Мудрый 

Крещение Руси Ольга 

Comparison Соотнесите имена и 
даты 

 1238 Битва на р. Калка  1-2,2-1,3- 
4,4-3 1223 Битва на р. Сить 

1240 Ледовое побоище 

1242 Взятие монголами Киева 
 

Comparison Соотнесите 
события и даты 

 1648 Переяславская Рада  1-2,2-3,3- 
4,4-1 1649 Соляной бунт 

1662 Соборное Уложение 

1654 Медный бунт 

SingleSelecti 

on 

Какое событие 
произошло позже 

других? 

 Подвиг Ивана Сусанина  3 

Изгнание из Москвы поляков народным 
ополчением 

Соляной бунт 

Избрание на царство Михаила Романова 



SingleSelecti 

on 

Что из 

перечисленного 

является одной из 

причин Смуты? 

 Династический кризис  1 

Поражение в Ливонской войне 

Объявление Россией войны Польше 

Движение Ивана Болотникова 

SingleSelecti 

on 

Что из 

перечисленного 
произошло позже? 

 Избрание Романовых на престол  4 

Смоленская война 

Присоединение Левобережной Украины 

Вступление Священную лигу 

 

SingleSelecti 

on 

В период 

нахождения у 
власти какого 

правителя было 

открыто Славяно- 

греко-латинское 
училище? 

 Иван Грозный  3 

Михаил Романов 

Софья Алексеевна 

Борис Годунов 

 

SingleSelecti 

on 

Что из 

перечисленного 

стало результатом 

церковной реформы 
середины XVII в.? 

 Появление нестяжателей  4 

Появление иосифлян 

Появление ереси стригольников 

Появление старообрядцев 
 

SingleSelecti 

on 

Основным портом в 

России, через 

которой шла 

торговля с Европой 
в XVI в. был 

 Азов  2 

Архангельск 

Астрахань 

Санкт-Петербург 
 

 

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

 

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 
ответы 

SingleSelecti 
on 

Какая из 
перечисленных 

реформ была 

осуществлена 
Петром I 

 Открытие первого университета  2 

Уничтожение патриаршества 

Учреждение Верховного тайного совета 

Открытие Академии художеств 
 

SingleSelecti 

on 

Какое из 

сражений 

произошло 

раньше? 

 Гангутская битва  4 

Взятие Измаила 

Битва при Гросс-Егерсдорфе 

Полтавская битва 

SingleSelecti 

on 

Что из 

перечисленного 

относится к 
результатам 

реформ Петра I? 

 Создание новых отраслей 

промышленности 

 1 

Улучшение положения крепостных 
крестьян 

Превращение дворянства в 

привилегированное сословие 
Утрата позиций на международной арене 

SingleSelecti 
on 

Противником 
России в 
Северной войне 
была 

 Пруссия  2 

Швеция 

Речь Посполитая 

Дания 
 



SingleSelecti 

on 

Что из 

перечисленного 
относится к 

реформам Петра 
I? 

 Введение подушной подати  1 

Секуляризация церковных земель 

Генеральное межевание земель 

Жалованная грамота дворянству 
 

Comparison Соотнесите даты и 

события 

 1700 - 1721 Русско-турецкая война  1-2,2-4,4- 
1,3-3 1756 - 1763 Северная война 

1773 - 1775 Восстание Е. Пугачева 

1768 - 1774 Семилетняя война 

 

Comparison Соотнесите имена 
и события 

 Петр I Открытие университета  1-2,2-3,3- 

4,4-1 Екатерина II Принятие табели о рангах 

Анна 
Иоанновна 

Создание Уложенной 
комиссии 

Елизавета 
Петровна 

Отказ принять кондиции 

Comparison Соотнесите имена 
и события 

 Михаил 
Ломоносов 

Сподвижник Петра Великого  1-2,2-4,3- 
3,4-1 

Александр 
Радищев 

Автор антинорманнской 
теории 

Василий 
Татищев 

Автор первого труда по 
истории России 

Феофан 
Прокопович 

Автор «Путешествия из 
Петербурга в Москву» 

Comparison Соотнесите 
термины и 

понятия 

 протекцион 
изм 

Форма правления, при 
которой вся власть 
принадлежит монарху 

 1-3,2-4,3- 
1,4-2 

рекрутчина Изъятие материальных и 
земельных богатств у церкви 

Абсолютиз 

м 

Экономическая политика, 

направленная на защиту 

национальной 
промышленности 

секуляризац 

ия 

Проведение регулярных 

наборов населения в 
постоянную армию 

Comparison Соотнесите даты и 
события 

 1803 Восстание декабристов  1-2,2-1,3- 
4,4-3 1825 Указ о 

хлебопашцах 
вольных 

1861 Создание Государственного 
совета 

1810 Отмена крепостного права 

Comparison Соотнесите имена 
современников 

 Александр I А.М. Горчаков  1-2,2-3,3- 
1,4-4 Николай I М.М. Сперанский 

Александр II Н.Х. Бенкендорф 

Александр III К.П. Победоносцев 

Comparison Соотнесите 

события 

 Бородино Отечественная 
1812 

война   

1-1,2-3,3- 

2,4-4 Оборона 
Шипки 

Крымская война 

Оборона 
Севастополя 

Русско-турецкая 
1877 - 1878 

война 

Присоединение 
Финляндии 

Русско-шведская 
1807 – 1808 гг. 

война 



SingleSelecti 

on 

Первым главой 

советского 
правительства 

являлся 

 В.И. Ленин  1 

И.В. Сталин 

Рыков 

Л.Д. Троцкий 

SingleSelecti 

on 

Москва стала 

столицей 

советской России 

в 

 1918 г.  1 

1922 г. 

1917 г. 

1934 г. 

 

SingleSelecti 

on 

Что из 
перечисленного 

относится к 

политике 

военного 

коммунизма? 

 Запрет на ведение частной торговли  1 

Разрешение применения наемного труда 

Разрешение аренды земли 

Создание бирж труда 

 

SingleSelecti 

on 

Какое из 

перечисленных 
событий 

произошло 

раньше? 

 Заключение Брестского мира  2 

Принятие декрета о земле 

Образование СССР 

Вхождение СССР в Лигу наций 

 

SingleSelecti 

on 

Какое из 

перечисленных 
событий 

произошло 

позже? 

 Заключение пакта о ненападении с 

Германией 

 1 

Принятие первой конституции СССР 

Образование СНК 

Вступление СССР в Лигу наций 

SingleSelecti 
on 

Кто из 
ниженазванных 

отечественных 

историков 

занимался 
изучением 

геноцида жителей 

блокадного 
Ленинграда? 

 Б.Н. Ковалев   

А.В. Седунов 

А.Р. Дюков 

Ф.Л. Синицын 

 

SingleSelecti 

on 

Что историки и 

архивисты 
относят к числу 

«трофейных 

документов» 
(источников) по 

истории Великой 

Отечественной 
войны? 

 военные распоряжения (приказы) немецкой 

армии 

  

военные распоряжения (приказы) советской 
армии 

коллаборационистские периодические 
издания 

фотодокументы 

 

SingleSelecti 

on 

В каких архивах 

хранится 

основной массив 

документов и 
материалов о 

деятельности 

разведывательных 

и 

контрразведывате 

льных органов 

 федеральных   

региональных 

Федеральной службы безопасности и её 
подразделений 

Министерства внутренних дел и его 
подразделений 

 



 нацистской 

Германии в 1941– 
1945 гг.? 

  

SingleSelecti 
on 

Псевдонаучное 
учение о путях 
улучшения 

наследственных 

свойств человека, 
получившее 

развитие в 

Германии в 1933– 

1945 гг. 
называется: 

 расизм   

генетика 

генетика 

евгеника 

 

SingleSelecti 
on 

Исключите 
лишнее: Что 

входило в планы 

немецкого 
командования в 

отношении 

СССР? 

 полное уничтожение русского народа   

онемечивание населения 

экономическое развитие 

разгром государства 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 
При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения тестирования 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 

Примеры вопросов для устного опроса 

 
Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 
1. Особенности становления государственности в мировой истории. 

2. Роль мировых религий в истории. 

3. Древнерусское законодательство: история и особенности. 

4. Особенности древнерусской и средневековой европейской культуры. 

5. Причины введения, основные этапы и значение крепостного права в России. 

6. Истоки и особенности модернизации в России в XVII веке. 

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

1. Особенности российской и европейской модернизации в XVIII веке. 



2. Причины, сущность и значение «Восточного вопроса» в международных отношениях 

XVIII _ XIX веков. 

3. Причины, особенности и значение «Великих реформ» в России в 1860-х – 1870-х годов. 

4. Особенности национального вопроса в Российской империи. 

5. Причины и итоги участия России в Первой мировой войне. 

6. Особенности российских революций 1917 года. 

7. Особенности социально-экономического развития СССР в 1920-х – 1930-х годах. 

8. «Место памяти»: увековечение памяти жертв нацистов и их пособников. 

9. Истоки и уроки Холодной войн. 

10. Основные кризисы Холодной войны. 

 
Критерии и шкала оценивания компетенций 

 
При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения устного опроса 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 

 

 

 
 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточной формой контроля является зачет или экзамен. По итогам зачета 

выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено»; по итогам экзамена – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Зачет / экзамен по 

дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Зачет / экзамен может выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по 

вопросам для зачета. Форма проведения зачета / экзамена должна быть доведена до 

студентов. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 

материалами, составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право 

воспользоваться лекционными материалами и методическими разработками. 

 

Примерные вопросы к зачету / экзамену: 

1. Проблемы методологии истории. 

2. Древнейшие цивилизации человечества. 

3. Особенности Древнерусской государственности. 

4. Феномен политической раздробленности. Удельная Русь. 



5. Образование монгольской империи и борьба Руси за независимость в XIII в. 

6. Образование Российского централизованного государства. 

7. Колонизация России и Великие географические открытия. 

8. Россия в XVI–XVII вв. “Смута”. 

9. Российское государство в XVII в. 

10. Россия и мир на рубеже XVII–XVIII вв. 

11. Россия в первой четверти XVIII столетия. 

12. Россия во второй четверти XVIII в. 

13. Просвещенный абсолютизм в Европе и России. 

14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

15. Европа в эпоху наполеоновских войн. 

16. Либеральные реформы Александра I. 

17. Отечественная война 1812 г. и последствия победы над наполеоновской Францией для 

России. 

18. Декабристы. 

19. Самодержавие Николая I. 

20. Восточный вопрос в международных отношениях в XIX в. 

21. Общественная мысль конца 30-40-х гг. о путях исторического развития России. 

22. Крымская война. 

23. Падение крепостного права в России. 

24. Реформы в России в 60-70-х гг. XIX в. 

25. Общественное движение в пореформенной России. 

26. Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – начале ХХ в. 

27. Россия и мир в начале XX века: особенности развития. 

28. Революция 1905–1907 гг. и Третьеиюньская монархия. 

29. Мир и Россия накануне и в годы первой мировой войны. 

30. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

31. Октябрьское вооружённое восстание и установление советской власти в стране. 

32. Версальский мирный договор и послевоенный мир. 

33. Гражданская война в России и иностранная военная интервенция. 

34. Становление советского государства. 

35. Форсированная индустриализация. 

36. Сталинский “великий перелом” 1929 г. 

37. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 

38. Вторая мировая война: причины, этапы и итоги. 

39. Великая отечественная война: этапы и итоги. 

40. Страна в 1950-е – первой половине 1960-х гг. 

41. СССР в эпоху 1960-х – 1980-х гг. 

42.Советское общество в годы перестройки (1985–1991). 

43. Внешняя политика Советского Союза в годы перестройки. 

44. Распад СССР. 

45. Изменение политического и социально-экономического строя в 1991–1993 гг. 

46. Особенности развития России на рубеже XX–XXI вв. 

47. Территория и население России с древности до наших дней. 

48. Основные теории происхождения государства. 

49. Древнейшие культуры Северной Евразии. 

50. Международные отношения в послевоенном мире. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 
Уровни Содержательно Основные признаки Пятибалльн Двухбал БРС, % 



 е описание 
уровня 

выделения уровня (этапы 

формирования 
компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ая шкала 
(академичес 
кая) оценка 

льная 
шакала, 
зачет 

освоения 
(рейтинг 
овая 

оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 

принимать  решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического   и 
прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 90-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 
широких 

контекстах 
учебной и 
профессиональ 

ной 

деятельности, 
нежели по 

образцу с 

большей 

степени 
самостоятельн 

ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 
анализировать и грамотно 

использовать 
информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 
источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 
практику применения 

хорошо  79-89 

Удовлетворит 

ельный 
(достаточный 
) 

Репродуктивна 
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 

контролируемого 
материала 

удовлетвори 
тельно 

 68-78 

Недостаточн 

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво 

рительно 

не 

зачтено 

Менее 67 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
Основная литература 

 
1. Земцов, Б. Н. История России : учебник / Б. Н. Земцов, А. В. Шубин, И. Н. 

Данилевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 584 с. 

- (Высшее образование - бакалавриат). - Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

2. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 512 с. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

3. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века : учебник / А. Б. 

Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 276 с. - (Высшее 

образование). Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

4. Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 12 томах. — Изд. доп. и испр. — 



Москва : Кучково поле, 2015. — Текст : электронный // Министерство обороны Российской 

Федерации [сайт]. — URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm. 

 

Дополнительная литература 

 

1. История России XX – начала XXI в. [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 

on-line, 336 с. Электр книга. 

2. История России : учебное пособие для вузов : в 4 т. / М. Ю. Мягков, Н. А. Могилевский, 

Н. А. Копылов, О. Г. Обичкин. - Москва : Аспект-Пресс. Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. Т. 4 : 1945 - 2000 годы. - 2020. - 1 on-line, 252 с. 

3. История России XVIII — начала XX века : учебник / М. Ю. Лачаева, Л. М. Ляшенко, В. 

Е. Воронин, А. П. Синелобов ; под ред. М. Ю. Лачаевой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 1 on- 

line, 648 с. - (Высшее образование - бакалавриат). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

4. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю. А. Шестаков. - Москва : ИНФРА-М : 

РИОР, 2020. - 1 on-line, 248 с. - (Высшее образование). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

5. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских 

властей на временно захваченных ими советских территориях. Выпуск 1 — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13490-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/. 

6. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских 

властей на временно захваченных ими советских территориях. Выпуск 2 — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13492-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/460149. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

 
Наименование темы, 

в соответствии с 
тематическим 
планом 

Наименование темы 

(задания) для 
самостоятельной 
работы 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы 

Основы методологии 

исторической науки. 
Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

- основные этапы 

развития 

исторической науки 
- факторы и теории 

исторического 
процесса 

- древние 

цивилизации 
Востока 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 
Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 
Юрайт. 

Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

- территория 

современной России 
в древности 

- цивилизации 

Востока и Запада в 
V-XV вв. 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 
учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 
Юрайт. 

Русские земли в XII - - характерные черты Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 



XV веках и 
европейское 
Средневековье 

европейской 
цивилизации в 
период 

Средневековья 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 
Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 
Юрайт. 

Россия в XVI – XVII 
веках в контексте 
развития 

европейской 

цивилизации 

- Европа в период 
раннего Нового 
время 

- Смутное время в 

России 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 
учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 
Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия и мир в XVIII 
– XIX веках 

- Европейское 
Просвещение 
- Великая 
Французская 

революция 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 
учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 

Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 
Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 
31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия (СССР) и мир 

в первой половине 

XX века 

- международные 

отношения в 

межвоенный период 
- нацистская 

пропаганда и 

агитация на 

оккупированной 
территории РСФСР 

- геноцид мирного 

населения на 
оккупированной 

территории РСФСР 

в исторических 
исследованиях 

История России XX- начала XXI в. [Электронный 

ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 

Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 
Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга. 

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 
бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 
отделах: ЭБС Юрайт. 

Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 

12 томах. — Изд. доп. и испр. — Москва : Кучково 

поле, 2015. — Текст : электронный // Министерство 
обороны Российской Федерации [сайт]. — URL: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm 

СССР и мир во 
второй половине XX 

века 

- духовное развитие 
СССР в 1985 – 1991 

гг. 

История России XX- начала XXI в. [Электронный 
ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 
Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга. 

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 
бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 
отделах: ЭБС Юрайт. 

Россия и мир в XXI - глобализация в История России XX- начала XXI в. [Электронный 



веке современном мире ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 
Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 
Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга. 

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 
бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 
отделах: ЭБС Юрайт. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/catalog/53992 

 Научная электронная библиотека Киберленинка https://cyberleninka.ru/ 

  http://безсрокадавности.рф – сайт проекта «Без срока давности. Трагедия 

мирного населения в годы Великой Отечественной войны» 

 http://victims.rusarchives.ru – сайт Федерального архивного проекта 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 
Перечень программного обеспечения 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

http://нэб.рф/)
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://e.lanbook.com/)
http://e.lanbook.com/)
https://www.prlib.ru/catalog/53992
https://cyberleninka.ru/
http://victims.rusarchives.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Коммуникационный модуль» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) — овладение основами как бытовой, так и деловой 

коммуникации путем совершенствования навыков всех видов речевой деятельности (чтения, 

письма, говорения, слушания). 

 

Задачи изучения дисциплины (модуля): 

 повысить уровень общей культуры и грамотности, уровень гуманитарного 

мышления; 

 усвоить блок теоретических понятий и терминов, необходимых в сфере 

коммуникации; 

 сформировать четкое представление о возможностях и богатстве родного языка, 

которое поможет расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым 

коммуникативным, познавательным, и эстетическим потенциалом русского языка.; 

 сформировать умение видеть коммуникативные, логические и речевые ошибки 

и не допускать их в своей речи; 

 научить строить грамотные и эффективные тексты как в письменной, так и в 

устной форме в соответствии с условиями, ситуацией и задачами общения. 

 сформировать у студентов представление об основных знаниях, умений и 

навыков, необходимых специалисту в области коммуникации, для успешной работы по своей 

специальности в сфере делового общения. 

 сформировать основы знаний по теории деловой коммуникации и практических 

навыков по их целенаправленной речевой деятельности как носителей русского языка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код 

компете 

нции 

Результаты освоения образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим 

временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

реализации траектории саморазвития 

Знать: основные стратегии 

выстраивания траекторий саморазвития 

 

Уметь: управлять своим временем и 

выстраивать траекторию саморазвития. 

 
Владеть: навыками саморазвития 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Коммуникационный модуль» представляет собой сквозной модуль для 

разных программ бакалавриата 3 курса. 

 
4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
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выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной 

работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках 

дисциплины, структурированное по темам 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

 
Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1 Тема 1. Коммуникативные 

модели. Виды и типы 

коммуникации 

Русский язык в начале XXI века: функции языка и 

глобальные коммуникативные формации; норма и 

«не-норма»: динамика языковой правильности. 

Понятие литературного языка. 

Нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты устной и письменной речи. Основные 

единицы общения. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка. Типы 

норм. Типы словарей. Принципы выделения стилей. 

Взаимодействие стилей. 

2 Тема 2. Человек в мире знаков: 

вербальная и невербальная 

коммуникация. Языковая 

норма 

Моделирование  коммуникации: коммуникативные 

модели, коммуникативные  ситуации, 

коммуникативные роли. Шумы и барьеры в общении. 

Стратегии и тактики коммуникации. 

3 Тема 3. Психология 

коммуникации 

Характеристики коммуникативной личности (эго- 

состояния); психология диалога; коммуникативная 

позиция и коммуникативное равновесие. Теория 

коммуникативных ролей. Треугольник Карпмана. 

4 Тема 4. Культура официально- 

деловой речи 

Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 

стиль инструктивно-методических документов. 

Языковые нормы делового стиля. Сфера 

функционирования, жанровое разнообразие. Типы 

документов. Языковые формулы официальных 

документов. Реклама в деловой речи. Речевой этикет 

в документе. 

5 Тема 5. Публичное 

выступление. Устная деловая 

коммуникация: средства и 

организация 

Голос, дыхательные  гимнастики, 

структурирование текста, работа с аргументами, 

убеждающее выступление, словесная импровизация. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Типы аргументов. Композиция 

выступления. Подготовка речи. Словесное 

оформление  публичного выступления. 

Понятливость,   информативность и 
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  выразительность публичной речи. Особенности 

устной специально ориентированной коммуникации. 

Условия и формы устной официально-деловой 

коммуникации. Параметры устной коммуникации в 

официально-деловой сфере. Организация типовых 

устных текстов. Этико-лингвистические 

особенности телефонной коммуникации. Деловое 

совещание: лингвистический аспект. Интервью: 

психолингвистические особенности. Устная 

публичная речь. Презентация. Эффективная 

презентация. приемы работы с текстом, 

мультимедиа и другими средствами популяризации 

информации 

6 Тема 6. Этические нормы 

делового общения 

 

Теоретические предпосылки становления этики 

делового общения. Нравственные эталоны и образцы 

поведения руководителя. Деловая этика и её 

специфика. Этические принципы деловой 

коммуникации. Развитие деловой культуры в России 

и за рубежом. Общие черты современного 

российского предпринимательства. Современные 

взгляды на место этики в деловом общении: 

возможное противоречие между этикой и бизнесом. 

Кодекс предпринимательской этики. Основы 

деловой этики. 

Особенности этики делового общения в 

западноевропейской культурной традиции. 

Расширение содержания этики деловых отношений: 

этика бизнеса и социальная ответственность (в 

области здравоохранения, социальной за щиты, 

общественной безопасности, защиты гражданских 

прав, интересов потребителя, защиты среды 

обитания ит. д.). Типология конфликтов. Стадии 

развития конфликта. Понятие конфликта. 

Классификация конфликтов в бизнесе: внутри- 

личностные, межличностные, между личностью и 

организацией; горизонтальные, вертикальные, 

смешанные и др. 

7 Тема 7. Условия успешности 

общения. Речевое 

взаимодействие 

Успешность коммуникации: коммуникативный 

кодекс, коммуникативные качества речи, 

коммуникативная компетенция. Сложная 

аудитория, «вредные слушатели», цепляющие 

приемы, метасообщение, конгруэнтное сообщение 

(кейсы). Современная  интерпретация 

риторического канона. Семиотические предпосылки 

речевого взаимодействия. Базовые стратегии 

интерпретации  действительности. 

Взаимодействие в речи как деятельность. 

Манипулятивные процессы. Стратегия как способ 

прогнозирования. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации 

Тема 2. Человек в мире знаков: вербальная и невербальная коммуникация. Языковая норма 

Тема 3. Психология коммуникации 

Тема 4. Культура официально-деловой речи 

Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация 

Тема 6. Этические нормы делового общения 

Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие 

 
Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации: 

 Работа с голосом (тон, тембр, резонаторы). 

 Работа над языковыми нормами. 

 Выявление симптомов, символов и знаков в невербальном общении. 

 
Тема 2. Человек в мире знаков: вербальная и невербальная коммуникация. Языковая норма 

2.1. Определение основных моделей 

2.2.Коммуникативное равновесие 

2.3. Определение типов информации 

 
Тема 3. Психология коммуникации 

 Типы восприятия 

 Транзактный анализ 

 Четырехфакторная модель сообщения 

 Виды слушания 

 Ассертивное принятие критики 

 
Тема 4. Культура официально-деловой речи 

Общая характеристика официально-делового стиля: сфера применения, подстили и жанры. 

Языковые и текстовые нормы официально-делового стиля. Языковые формулы официальных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

 Типы документов. Язык и стиль распорядительных документов 

 
Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация 

 Оратор и его аудитория. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, основные приемы поиска материала. 

5.3.Композиция публичного выступления. 

 Приемы изложения и объяснения содержания речи. 
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 Аргументация в ораторской речи. 

Монолог и диалог в публичных выступлениях. 

5.7.Речевые тактики и стратегия общения. 

 
Тема 6. Этические нормы делового общения 

6.1.Этические нормы и этические кодексы 

6.2.Вербальный и невербальные особенности 

6.3.Этические принципы деловой коммуникации в странах Европы, Америки и Азии 

 
Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие 

 Контакт оратора с аудиторией. 

 Как повысить интерес слушателей к выступлению? 

 Как готовиться к выступлению. 

 Оценка эффективности публичного выступления. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

Выполнение домашнего задания по темам дисциплины, выдаются на практических 

занятиях. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

Лекционные занятия 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные работы, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом 

знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа, 

представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанной компетенции при изучении дисциплины 

являются последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных 
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занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций. 
 

 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли 

-руемой 

компетен 

ции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Текущий 

контроль по 

дисциплине 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежный 

контроль по 

дисциплине 

итоговый 

контроль 

по 

    дисципли  

    не  

Тема 1. УК-6 Работа на Подготовка зачет устно; 

Коммуникативные  практических хрии  электронно 

модели. Виды и  занятиях   (портал БРС) 

типы      

коммуникации.      

Тема 2. Человек в 

мире знаков: 

вербальная и 

невербальная 

коммуникация. 

Языковая норма. 

УК-6 Работа на 

практических 

занятиях 

Собеседовани 

е 

зачет устно; 

электронно 

(портал БРС) 

Тема 3. УК-6 Работа на Проверка зачет устно; 

Психология  практических конспектов,  электронно 

коммуникации  занятиях круглый стол,  (портал БРС) 

   эссе   

Тема 4. Культура УК-6 Работа на Активность зачет устно; 

официально-  практических на занятиях.  электронно 

деловой речи  занятиях Участие во  (портал БРС) 

   фронтально-   

   коллективной   

   и групповой   

   формах   

   работы.   

Тема 5. Этические УК-6 Работа на устные зачет устно; 

нормы делового  практических ответы,  электронно 

общения  занятиях участие в  (портал БРС); 

   дискуссии,  создание 

   письменные  проекта 

   работы   

Тема 6. УК-6 Работа на устные зачет Проектная 

Публичное  практических ответы,  деятельность 

выступление.  занятиях участие в   

Устная деловая   дискуссии,   
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коммуникация: 

средства и 

организация. 

  письменные 

работы 

  

Тема 7. Условия УК-6 Работа на устные зачет Проектная 

успешности  практических ответы,  деятельность 

общения. Речевое  занятиях участие в   

взаимодействие.   дискуссии,   

   письменные   

   работы   

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности процессе текущего контроля 

 

Например, 

1. Вот результаты эксперимента. Хорошенькая журналистка останавливала 

мужчин-туристов в центре города, на мосту, брала интервью и невзначай оставляла свой 

телефон. В другом случае она делала то же самое, но на подвесном мостике, перекинутом в 

горах через бурлящей в ущелье поток. После экспериментов ей позвонили, соответственно, 2 

и 8 мужчин. Почему? 

2. Объясните почему именно так рекомендуется поступать при тренировке 

щенков: 

- учить щенка лучше на голодный желудок; 

- когда учат его приходить на зов – стараются уходить (а не приближаться к 

щенку); 

- поощряют щенка только за выполненные действия, а не «за старание», которое 

он прилагает; 

- когда собака начнёт подходить на зов, начинают чередовать поощрения: то 

кусочек колбасы, то просто поглаживание … 

3. В застойное время на одном из предприятий рабочие выносили детали через 

проходную. Начальник охраны разместился в помещении над проходной с биноклем и 

телефоном – так он сообщал подчинённым обыскать тех рабочих, кто поправлял что-то под 

пальто на подходе к проходной… И почти всегда его указание приносило «улов». На каком 

эффекте были основаны действия начальника? 

4. Дайте комментарий: почему эстрадные исполнители добиваются, чтобы на их 

концертах публика им подпевала, хлопала, раскачивалась и т.п.? 

5. Почему торговцы на восточном базаре стремятся, чтобы покупатель непременно 

взял их товар в руку? 

6. Часто западные продукты, (йогурт, сыр, сырки), расфасованы в упаковки 

объёмом, чуть меньше необходимого для насыщения питающегося. Какую цель ставят 

изготовители продуктов и на каком психофизиологическом эффекте основано решение? 

7. Невский проспект. Художник продаёт картины за 15 руб. Никто не покупает… 

Тогда он вставляет под стекло 100 рублёвую купюру – и указывает цену 115 руб. Картины 

начинают раскупаться. Почему? 

8. Банк в американском штате Канзас подвергся удачному нападению…голого 

грабителя. А крупный магазин в Голландии разграбили ясным днём шесть дам, обнажённых 

до пояса. На что рассчитывали грабители? 

9. В Швейцарских Альпах путника призывают не рвать цветы. Но призывы эти 

сделаны с учётом национальных стереотипов. Определите, какая надпись выполнена по- 

немецки, по-английски и по-французски: «Наслаждайтесь цветами, но не обрывайте их!»; 

«Пожалуйста, не рвите цветы!»; «Цветы не рвать». 



11  

10. Есть деревенский способ лечения больного зуба: надо просто придти в полночь 

на кладбище и грызть этим зубом свечку на церковной паперти. Проверено: боль проходит. 

Почему? 

11. Как объяснить «закон цирка»: артисту нельзя уходить с манежа, не выполнив 

неудавшийся с первого раза трюк? 

12. Почему в лондонском метро (а затем и в других городах и странах) таблички 

«НЕТ ВЫХОДА», заменили на «ВЫХОД РЯДОМ»? 

13. Как, с точки зрения учения о доминанте А.А. Ухтомского, объяснить известный 

эффект: когда спешишь в толпе, то буквально» все мешают»? 

14. Донорство – уважаемая во всём мире деятельность. Предложите меры по 

ВОЗВЫШЕНИЮ имиджа доноров в глазах общества, затратив на это минимум 

государственных средств… 

15. Почему даже очень популярный артист должен время от времени кланяться 

публике? 

16. Писатель Д. Хармс говорил: «Телефон у меня простой 32-08. Запомнить легко: 

тридцать два зуба и восемь пальцев». Факт: после этого люди запоминали этот номер хорошо. 

Объясните – почему? 

17. Прокомментируйте, почему срабатывает на прохожих фраза удачливого 

нищего: «Дайте мне 5 рублей, а я Вам 10 …(пауза) спасибо». 

18. В США законодательно запрещены заверения типа «Наша фирма – лучшая». 

Обходя это ограничение.ю сотрудники крупнейшей компании по прокату автомобилей носят 

значки с надписью, начинающейся так: «Мы в своём бизнесе – вторые …» Что же написано 

на значке дальше? 

 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. История, современное состояние и перспективы развития официально-делового 

стиля русского языка. 

2. Официально-деловой стиль в системе стилей современного русского литературного 

языка. 

3. Общелитературная норма   и   стилевое   своеобразие   деловой   речи.   Проблема 

канцелярита. Основные жанры служебных документов. Взаимодействие жанра и стиля. 

4. Цифровая информация в текстах служебных документов. 

5. Географические названия; наименования учреждений, предприятий, организаций, 

должностей, документов в текстах служебных документов (проблемы использования 

прописных букв и кавычек). 

6. Порядок слов и строение предложения в текстах служебных документов. 

7. Композиция текста документа. Понятие этикетной рамки. 

8. Логические основы композиции текста документа. Правила деления понятий. 

9. Логические правила дефиниции. Ошибки в определениях. 

10. Логические правила аргументации. Приемы проверки аргументов. 

11. Основные принципы работы редактора. Специфика редактирования текстов 

служебных документов. 

12. Основные принципы возвышения имиджа. 

13. Характерные черты и значение рекламы и антирекламы в процессе 

коммуникативного взаимодействия. 

14. Принцип обратной связи. Организация деятельности приёмных и отделов 

жалоб и обращений граждан. 

15. Функции, задачи и порядок работы пресс-центра. 

16. Виды и типы активного слушания. 

17. Условия успешности общения. Коммуникативные качества речи. 

18. Этические кодексы и способы их восприятия. 
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19. Симптомы, символы и знаки в невербальной коммуникации. 

20. Структура публичного сообщения. Способы работы с «трудной аудиторией». 

 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержате 

льное 

описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельнос 

ть 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применени 

е знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессио 

нальной 

деятельнос 

ти, нежели 

по образцу 

с большей 

степени 

самостояте 

льности и 

инициатив 

ы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетворите 

льный 

(достаточный) 

Репродукти 

вная 

деятельнос 

ть 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточный Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Александров, Д. Н. Риторика: учеб. пособие для студ. вузов/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 623 с. 

2. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика: учеб. пособие/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 165 с. 

3. Александров, Д.Н. Риторика или Русское красноречие: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Д. Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 351 с. 

4. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ В. И. Аннушкин. - 5-е изд., стер.. - Москва: Флинта, 2015. – 

5. Альтшуллер Г.С., Вёрткин И.М., Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческой личности, Минск, «Беларусь», 1994 г. 

6. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов – М.: 

ЮНИТИ, 1999. 

7. Берн, Ш. Гендерная психология: пер. с англ./ Ш. Берн ; пер. Л. Царук, пер. М. 

Моисеев, пер. О. Боголюбова, пер. С. Рысев. - 2-е изд.,междунар.. - СПб.: Прайм- 

ЕВРОЗНАК: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318 с.: ил.. - (Секреты психологии). - 

Библиогр.:с.306-318. - ISBN 0-07-009182-Х. - ISBN 5-93878-019-5: 

8. Бычков В. В. Эстетика. М.: Акад. Проект: Фонд" Мир", 2011. 

9. Бычков В. В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и 

философия искусства. М.: МБА, 2010. 

10. Бодалев А.А. Личность и общение.- М.: “Педагогика”,2003,- 272 с. 

11. Блэк С., Паблик Рилейшнз. Что это такое?, М., 1990 г. 

12. Чалдини Р., Психология влияния, С-П, «Питер», 1999 г. 

13. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: Учебник для 

вузов / Под ред проф. Гойхмана. –М.: ИНФРА-М, 1997. 

14. Коноплева, Н. А. Психология делового общения: учеб. пособие : для вузов/ 

15.Коноплева Н. А.; РАО, Моск. психолого-социал. ин-т. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 406. 

16. Лебедева, М. М. Технология ведения переговоров: учеб. пособие для вузов/ М. 

М. Лебедева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: Аспект Пресс, 

2010. – 190.  [Эл. библ. Система] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 г. 

Дополнительная литература 

1. Грушин Б.А., Массовое сознание, М., 1997 г. 

2. Дмитриев А. и др. Неформальная политическая коммуникация, М., 1997 г. 

3. Доценко Е.Л., Психология манипуляции, М., 2006 г. 

4. Зверинцев А.Б., Коммуникационный менеджмент, С-П., «Союз», 1997 г. 

5. Лебедева Т., Путь к власти, М., 1995 г. 

6. Лебон Г. Психология масс, С-Пб., 1995г 

7. Макиавели Н., Государь, М. «Планета», 1990. 

8. Пашенцев Е.Н., Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики, М., «Финпресс», 

 

9. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Знание, 2010. 

Barker L.L., Communication, Englewood Cliffs, 1984.Seitel F.P., The Practice of Public 

Relation, N.Y. etc, 1992 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Критическое мышление». 

 

Цель и задачи дисциплины 

Ключевой целью является развитие у обучающихся навыков анализа и синтеза, 

формулирования выводов, аргументации и обоснования оценок и суждений, принятия 

решений в различных сферах жизни, формирование общей экологии мышления. 

Дисциплина посвящена практическому изучению принципов формирования и 

применения объектно-ориентированного критического мышления как в фокусе 

эпистемологической проблематики в целом, так и в условиях современного 

информационного пространства в частности. 

Дисциплина построена в логике освоения как академической (исследовательской) 

применимости критического мышления, так и в связи с фундаментальными ценностными 

вызовами современности. 

Основная проблематика дисциплины развертывается на пересечении трех 

траекторий (задач): академической (исследовательской), коммуникационной 

(общественной) и аксиологической. 

Академический трек в изучении дисциплины связан с возможностью построения 

эффективной исследовательской программы, корректным целеполаганием научной и 

практико-ориентированной работы, ее целостной актуализацией и точностью обнаружения 

объекта и предмета. 

Коммуникационная проблематика затрагивает спектр вопросов от стратегий 

аргументации (в т.ч. и научной) до формирования способности противостояния 

манипулятивным технологиям, применяемых в массовых коммуникациях. 

Аксиологический ракурс фиксирует векторы применения критического мышления в 

повседневной деятельности, включая возможности решения нравственных вызовов в 

индивидуальном и социальном взаимодействии, а также интерпретацию художественных и 

публицистических произведений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 
образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 
Способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 

системный 

подход для 
решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 
УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 
поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки. 

Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 
задачи. 

Знать: критерии постановки задач в 

соответствии в целью 

Уметь: анализировать информацию и 

работать с большим количеством 

источников информации 

Владеть: технологиями поиска 

решений поставленной задачи и 

анализа последствий возможных 

решений задачи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Критическое мышление» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 



4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно- 

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Типология ошибок в аргументации и 

логических заблуждений 

Виды логических ошибок. Правила и 

ошибки в аргументации. Правила и 

ошибки по отношению к тезису. 

Правила и ошибки по отношению к 

аргументам. Правила и ошибки 

демонстрации. 

2 Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные истоки 

заблуждений 

Эпистемологические истоки 
заблуждений.    Понятие 
эпистемологического  препятствия 

(Г. Башляр). Виды препятствий и их 

функционирование. Психологические 

истоки   заблуждений. 

Коммуникационные     истоки 

заблуждений. Методы  убеждения. 

Законы общественного   мнения 

(Cantril Hadley). Приемы введения в 

заблуждение. 



3 Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал в 

аргументации 

Основные риторические приемы 

публичного выступления. Софистика. 

4 Критическое мышление, 

противодействие манипулятивным 

технологиям и интерпретация текста 

Определение и установки. Анализ 

печатного источника. Анализ устного 

выступления. Выявление и 

противодействие фейкам. 

5 Стратегии построения критически 

аргументированного изложения 

авторской позиции 

Типология стратегий аргументации в 

устном изложении. Типология 

стратегий аргументации в 

письменном  изложении. 

Монологическая и диалогическая 

аргументация. 
 

6 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений. 

Вопросы для обсуждения: виды логических ошибок, правила и ошибки в 

аргументации, интерпретации и презентации. 

 

Тема 2: Эпистемологические, психологические и коммуникационные истоки 

заблуждений. 

Вопросы для обсуждения: эпистемологические, психологические и 

коммуникативные истоки заблуждений. 

 

Тема 3: Риторические приемы: манипулятивный потенциал в аргументации. 

Вопросы для обсуждения: риторические приемы, софистические приемы. 

 

Тема 4: Критическое мышление, противодействие манипулятивным технологиям и 

интерпретация текста. 

Вопросы для обсуждения: подходы к анализу источника, выявление сверхзадачи 

текста/выступления, критерии идентификации фейков. 

 

Тема 5: Стратегии построения критически аргументированного изложения 

авторской позиции. 

Вопросы для обсуждения: типология стратегий, монологическая и диалогическая 

аргументация. 

 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по следующим темам: Типология ошибок в 

аргументации и логических заблуждений. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях по следующим темам: 



Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений, 

Эпистемологические, психологические и коммуникационные истоки 

заблуждений, Риторические приемы: манипулятивный потенциал в 

аргументации, Критическое мышление, противодействие манипулятивным 

технологиям и интерпретация текста, Стратегии построения критически 

аргументированного изложения авторской позиции 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Типология ошибок в 

аргументации и логических 

заблуждений 

УК-1.1 Опрос 

Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные истоки 

заблуждений 

УК-1.1 Опрос 

Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал в 

аргументации 

УК-1.1, УК- 

1.2 

Опрос 

Критическое мышление, 

противодействие 

манипулятивным технологиям 
и интерпретация текста 

УК-1.2, УК- 

1.3 

Опрос, контрольная работа 

Стратегии построения 

критически 

аргументированного 

изложения авторской позиции 

УК-1.2, УК- 

1.3 

Опрос, контрольная работа, создание 

контрольного кейса 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 



1. Дебаты (работа в малых группах) 
 

Цель задания 

Сформировать понимание сложности стратегии и тактики аргументации, потенциально 

неоднозначного характера обсуждаемых проблем, а также необходимости всестороннего 

изучения вопроса перед формулировкой исследовательских выводов. 

 

Алгоритм выполнения 

Обучающиеся на предшествующем занятии делятся на две команды. В качестве 

самостоятельной работы командам необходимо ознакомиться с предложенным 

преподавателем текстом (комплексом текстов) и тезисом, а затем подготовиться отстаивать 

и позицию утверждения (верю), и отрицания (не верю), то есть подготовить набор 

аргументов и контраргументов, а также попытаться спрогнозировать логику 

потенциальных вопросов от оппонентов. 

На занятии команды узнают, какую позицию предстоит отстаивать. Сама дискуссия 

проходит по правилам, близким к Академическим дебатам (IDEA), однако не обязана 

следовать им полностью. 

По завершении игры в режиме свободной проблемной дискуссии участники совместно 

с преподавателем подводят итоги. Рекомендуется также в качестве домашнего задания 

попросить обучающихся написать индивидуальные рефлексивные эссе с оценками 

прошедшего занятия и ответить на вопросы о моментах в отношении собственного участия 

и выступления всей команды, характере реализованной позиции в команде, способах 

улучшения подготовки и реализации стратегии аргументации. 

 

Задание может выполняться также в индивидуальном формате. В этом случае 

обучающиеся самостоятельно готовят письменные обзоры проблемы, содержащие как 

защиту тезиса, так и его отрицание. 

 

2. Объекто-ориентированное письмо 
 

Цель задания 

Сформировать у обучающихся навыки многоуровневого проникновения в текст и 

интерпретации его содержания, выявления логики авторской аргументации, ее слабых и 

сильных сторон, а также повысить навыки подготовки и написания научных статей и эссе. 

 
Алгоритм выполнения 

В ходе самостоятельной работы, предшествующей практическому занятию, 

обучающиеся читают выбранный из предложенного преподавателем или самими 

обучающимися краткого перечня (2-4 ед. наименований) текст — таким образом, чтобы в 

итоге все тексты были выбраны как минимум 3 обучающимися. 

На практическом занятии преподаватель предлагает провести анализ текста по 

следующему алгоритму: 

1. Описать письменно в свободной форме общие впечатления от текста. 

2. Составить письменно перечень из 5-7 вопросов к автору текста — так, как если бы 

обучающиеся могли задать их лично. При этом необходимо формулировать именно 

вопросы, а не указывать на противоречия или ошибки в тексте. Один из вопросов 

оставить скрытым (не публиковать в п. 5). 



3. Указать письменно основные содержательные тезисы (3-5), на которых строится 

авторская аргументация. Озвучить результаты. 

4. Выбрать один из вопросов другого обучающегося (п. 2). Используя собственный 

опыт прочтения текста, а также результаты дискуссии (п. 3), письменно дать ответ, 

попытавшись высказаться от имени автора текста — так, как если бы автор сам писал 

ответ. 

5. Составить письменно перечень из 4-6 наиболее спорных и/или противоречивых 

авторских тезисов. При наличии указать на ошибки и наиболее слабые места в 

аргументации. 

6. Озвучить в рамках группового обсуждения результаты из п. 4 (ответ на вопрос 

одногруппника). 

7. Выбрать в тексте два фрагмента: (а) который представляется наиболее важным 

самому обучающемуся; (б) который, вероятно, является наиболее важным для 

автора. Письменно обосновать свой выбор. Озвучить результаты. 

8. Выбрать скрытый вопрос из п. 2 или любой другой не отвеченный одногруппниками 

в пп. 4/6. Опираясь на промежуточные результаты занятия, самостоятельно дать 

ответ на собственный вопрос, попытавшись высказаться от имени автора текста — 

так, как если бы автор сам писал ответ. 

9. Выбрать один из спорных тезисов другого обучающегося (п. 5). Опираясь на 

промежуточные результаты дискуссии, попробовать письменно вступить в 

полемику, стремясь продемонстрировать, что ошибки в авторском суждении нет 

ИЛИ обосновать, почему автор допустил эту ошибку/неточность. Озвучить 

результаты. 

10. Еще раз просмотреть текст. Письменно сформулировать тезисы, которые автор не 

указывает прямо, однако подразумевает. Озвучить результаты. 

11. Составить письменно перечень внешних связей и ассоциаций, которые 

анализируемый текст имеет с другими текстами сходного жанра. 

12. В рамках итогов свободной дискуссии выделить цели, которые, вероятно, автор 

ставил перед собой при написании текста. Реконструировав логику авторского 

рассуждения, прокомментировать, насколько удалось достичь этих целей. 

Свободной дискуссии может предшествовать одна или несколько сессий с 

письменной формулировкой ответов на вопросы для обсуждения. 

 

Количество и порядок заданий в алгоритме могут варьироваться на усмотрение 

преподавателя. Кроме того, рекомендуется строго ограничивать время на выполнение 

каждого пункта. 

Письменные задания рекомендуется выполнять с использованием облачных сервисов. 

Задание может выполняться также в индивидуальном формате в виде подробного плана 

эссе, разворачиваемого по сходному алгоритму, а также в формате работы в малых группах 

— при большой численности обучающихся на потоке. 

В случае выполнения задания в малых группах обязательно представление общего 

результата (коммюнике) работы над текстом от каждой команды с последующей краткой 

совместной дискуссией. 

 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие критического мышления. 

2. Критическое мышление и социокультурные вызовы современности. 

3. Критическое и объекто-ориентированное мышление в междисциплинарном 

дискурсе. 

4. Типология логических ошибок. 

5. Правила и ошибки в аргументации. 

6. Правила и ошибки по отношению к тезису. 

7. Правила и ошибки по отношению к аргументам. 

8. Правила и ошибки демонстрации. 

9. Эпистемологические истоки заблуждений. 

10. Понятие эпистемологического препятствия (Г. Башляр). Виды препятствий и их 

функционирование. 

11. Психологические истоки заблуждений. 

12. Коммуникационные истоки заблуждений. 

13. Методы убеждения. Законы общественного мнения. 

14. Основные риторические приемы публичного выступления. Софистика. 

15. Стратегии анализа печатного источника. 

16. Стратегии анализа устного выступления. 

17. Критерии выявления и стратегии противодействия фейкам. 

18. Типология стратегий аргументации в устном изложении. 

19. Типология стратегий аргументации в письменном изложении. 

20. Монологическая и диалогическая аргументация. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения  уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать  решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 



Базовый Применение 

знаний и 

умений  в 

более 

широких 

контекстах 

учебной  и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать    и 

грамотно использовать 

информацию   из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников    и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

55-70 

Недостаточн 

ый 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв 

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

1. Непряхин, Н. Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению 

Н.Непряхин. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 578 с. — ISBN 978-5-961439-3 

— URL: https://znanium.com/catalog/document?id=368511 (дата обращения: 10.01.2022) 

2. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — Москва : Логос, 2020. — 432 

с. — ISBN 978-5-98704-618-0. — Текст : электронный // Знаниум: электронно- 

библиотечная система. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=367440 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

 
 

Дополнительная литература 

1. Махаматов, Т. М. Философия (с кейсовыми задачами) : учебное пособие / Т.М. 

Махаматов, Т.Т. Махаматов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 294 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1146774. - ISBN 978-5-16-016439-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1146774 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

2. Логика. Теория аргументации / Дягилев Василий Васильевич, Разов Павел 

Викторович — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. Учебное пособие. Текст: 

https://znanium.com/catalog/document?id=368511
https://znanium.com/catalog/product/1146774


электронный — URL: https://e.lanbook.com/book/192248 (дата обращения: 

10.01.2022) 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft  

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint  

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

https://e.lanbook.com/book/192248
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

 

Высшая школа философии, истории и социальных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование: «Модуль личностно-ориентированного 

совершенствования» 

Шифр: 37.03.01 

Направление подготовки: Психология 

Профиль «Практическая психология» 

 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калининград 

2023 



Лист согласования 

 
 

Составители: 

доцент института гуманитарных наук Луговой Сергей Валентинович; 

доцент института гуманитарных наук Попова Варвара Сергеевна; 

доцент института образования Торопов Павел Борисович; 

доцент института образования Блаженко Анна Вячеславовна; 

доцент института образования Шахторина Екатерина Валентиновна; 

 
Рабочая программа утверждена на    заседании Учёного совета ОНК «Институт образования и 

гуманитарных наук»  
 

 

Протокол  № 9 от 30 января  2023 года. 
 

 
Председатель  Учёного совета 
 

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» 

 
доктор педагогических наук, профессор                              А.О. Бударина 

 

 
 

Руководитель ОП        М.В. Кожемякин 



 
 

Содержание 

 

1. Наименование дисциплины «Модуль личностно-ориентированного 

совершенствования». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



1. Наименование дисциплины: «Модуль личностно-ориентированного 

совершенствования» 

 
Целью освоения дисциплины является развитие навыков самостоятельного анализа 

различных видов информации, использования гуманитарных знаний и психологических 

технологий для личностного и профессионального роста. Формирование у студентов 

представлений о критическом мышлении, ценностях и морали, об эффективном 

личностном самосовершенствовании, междисциплинарной картине развития 

представлений о личности в человеческой культуре и цивилизации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

УK-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение  всей 

жизни 

УК-6.1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для 

успешного выполнения 

порученной работы. 

Знать научно-психологические основы 

выбора, процессуально-структурные 

компоненты психологического 

феномена «выбор», основные 

направления современной этики, 

базовые элементы и приемы, 

применяемые в подготовленной 

публичной речи. 

Уметь составлять перспективный план 

жизни, с учетом возможных 

препятствий, решать конфликтные 

ситуации, опираясь на знания о 

стратегиях поведения, 

аргументированно излагать свои 

моральные убеждения и составлять 

хорошее самостоятельное публичное 

выступление. 

Владеть приемами самооценки, 

эффективного общения и слушания, 

позитивного общения, конгруэнтного 

поведения, анализа собственных 

нравственных ценностей и поступков, 

подготовки, корректировки 

выступления. 

УК-6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности. 

УК-6.3 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, 

а также относительно 

полученного результата. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины «Модуль личностно-ориентированного совершенствования» 

определяется тем, что она создает необходимую теоретическую базу для восприятия 

студентами дисциплин учебного плана. Преподавание учебной дисциплины строится 



таким образом, чтобы на лекционных занятиях при сочетании систематического и 

проблемного принципов знакомить студентов с современными концепциями тематических 

блоков дисциплины. На практических занятиях основное время отводится изучению 

источников и проведению тренингов. 

Помимо аудиторных занятий, предусмотренных расписанием, организуется 

самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины. Она включает в себя 

изучение источников, а также ряда тем по учебной, научной и справочной литературе. 

Формой итогового контроля знаний является зачет. 

 
4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Мысль и 

слово: основы 

риторической 

культуры 

Курс сформирует навыки яркого, ясного и 

последовательного, красивого выражения 

собственного мнения. Владение риторической 

культурой и основами ораторской практики позволит 

не только самостоятельно подготавливать успешные 

выступления, защищать этические и эстетические 

ценности, весомо выражать позицию по вопросам 

практического характера, но и оценивать чужую речь. 



№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

  В курсе даются инструменты для разбора и оценки 
публичных выступлений, звучащих в современном 

информационном пространстве. Актуальная 

риторическая практика раскрывает возможности быть 

профессиональным, точным и естественным, 

выступая с речами и общаясь со знакомыми и 

незнакомыми людьми. Девиз курса: Из хорошей 

мысли должно следовать совершенное слово! 

Тематика курса: Значение этических и эстетических 

ценностей для риторики. Две риторические стратегии 

в культуре: критико-рационалистическая и 

антропологически-релятивисткая. О воплощении 

ораторского замысла. Изобретение: что сказать. 

Расположение мыслей в речи: где сказать. Построение 

речи, структура выступления. Выбор уместных и 

эффективных аргументов: аргумент в действии. 

Полемическое красноречие (эристика): о теории и 

практике спора. Этические основы ведения спора. 

Дебаты по актуальным проблемам современности, 

отработка навыков ведения спора. 

2. Тема 2. Моральная 

культура личности в 

современном мире 

Дискуссионный характер современной этики, связь с 
публичными сферами общества, потребность в 

профессиональных знаниях, ориентация на 

открытость, плюрализм различных точек зрения. 

Современные направления этики: деонтология, 

утилитаризм, этика добродетелей. Трактовка 

морального выбора и моральной ответственности в 

них. Понятие моральной культуры личности. 

Проблемы прикладной этики . Экологическая этика 

(«нравственно-понимающее» отношение к природе, 

новое эколо-гическое мышление, 

инвайронментализм). Биомедицин-ская этика 

(принципы биоэтики, типы взаимоотношений врача и 

пациента, этика биомедицинских исследований). 

3. Тема 3. Психология 

выбора и 

взаимоотношений 

Выбор: от чего он зависит и как его делают. 
Психология выбора. 

Пол, гендер, сексуальность и сексуальная культура. 

Мужчины и женщины: личностные различия, 

индивидуальные характеристики и социализация. 

Проблема формирования гендерных ролей и 

стереотипов. Психологическая динамика отношений 

Основные понятия и проблемы психологии семьи и 

семейной психотерапии. Проблемные зоны в 

психологии семьи и системный подход к её 

диагностике. Принципы и методы семейной 

психотерапии. 

Социально-психологические компоненты 

сексуального поведения. Формирование 

сексуальности и сексуального поведения. 

Клиническая психология сексуальных расстройств у 



№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

  мужчин. Клиническая психология сексуальных 
расстройств у женщин. Сексуальные дисгармонии 

супружеской пары. Сексуальные расстройства 

связанные с нарушениями психики. Профилактика 

сексуальных нарушений. 

4. Тема 4. Тренинг 

личностного роста и 

профессионального 

успеха 

Тренировка самопрезентации. Формирование и 
развитие «Я-образа». Тренировка памяти, внимания и 

навыков саморегуляции. Тренировка навыков 

общения. 

Средства создания атмосферы безопасности и 

доверия. Основные аспекты эффективной беседы. 

Виды слушания и принципы их применение. 

Поведение в конфликте. Конструктивное разрешение 

конфликтов. Медиация. Особенности общения с 

агрессивным клиентом. 

Психология здоровья и телесности. Апатия, депрессия 

и тревога – как они появляются и как с ними 

справляться. Средства саморегуляции эмоциональных 

состояний. Обратная связь в общении (критика, 

одобрение). 

Определение понятия «психосоматика», место 

психосоматических расстройств в современных 

классификациях. Основные концепции происхождения 

психосоматических расстройств. Образ тела и 

нарушения пищевого поведения. 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры 

Отработка техники речи 

Логическая аргументация в речах 

Украшение речи, придание стиля речи 

Риторика диалога, спор, дебаты 

 

Тема 2. Моральная культура личности в современном мире 

Современные биомедицинские технологии. 

Моральные аспекты использования атомной энергии. 

Дискуссии о наказании в современной этике и юриспруденции. 

 

Тема 3. Психология выбора и взаимоотношений 

Клиническая психология сексуальных расстройств у мужчин. 

Клиническая психология сексуальных расстройств у женщин. 

Сексуальные дисгармонии супружеской пары. 

Сексуальные расстройства связанные с нарушениями психики. 
 

Тема 4. Тренинг личностного роста и профессионального успеха 

Тенденции и направления исследований в современной психологии. 

Роль психологических знаний в жизни человека в постоянно меняющемся мире. 

Возможности личностного становления и самореализации в современном 

обществе. 



Психологические аспекты оптимального построения профессиональной карьеры. 

Социальная компетентность как психологический феномен. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации 

преподавателя по совершенствованию содержания, а так же проверка правильности 

выполненных заданий. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий, а так же выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 



обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Мысль и слово: основы 

риторической культуры 

УК-6 Устный опрос, тест, онлайн курс 

Тема 2. Моральная культура 

личности в современном мире 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 3. Психология выбора и 

взаимоотношений 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 4. Тренинг личностного роста 

и профессионального успеха 

УК-6 Устный опрос, тест 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос по основным терминам 

может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего семинарского 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент 

может отвечать с места либо у доски. 

Вопросы по 

темам 

практических 

занятий 

2 Онлайн-курс Осуществляется      дистанционно на 

образовательном портале. Применение 

онлайн-курса определяется 

преподавателем 

Курс размещен на 

российской 

образовательной 

платформе Stepik 

3 Тест Проводится на семинарских занятиях или 

вне аудитории. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического 

материала по дисциплине. Осуществляется 

дистанционно на университетском 

портале тестирования или на 

образовательной платформе Moodle. 

Количество вопросов в каждом варианте 

определяется преподавателем. Отведенное 

время на подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых 

заданий  на 

университетском 

портале 

тестирования и на 

образовательной 

платформе 

Moodle 

4 Зачет Проводятся в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

Комплект 

вопросов к 

зачету, работа  на 



  приобретенных компетенций студента. практических 

занятиях. 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 
Тестовые задания 

Целью тестирования является закрепление, углубление и систематизация знаний 

студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; проведение 

тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать 

процедуру оценки знаний студента. 

 

№ Текст вопроса Варианты ответов 
Правильные 

ответы 

 

 

1. 

 

 

Что такое хрия? 

 Окончание речи   

 

3 

Риторический аргумент 

Краткое риторическое сочинение, 

имеющее определенную структуру 

Выразительное чтение ораторского 

отрывка 

 

2. 

Какое этимологическое значение имел 

термин «риторика» в древнегреческом 

языке? 

 Искусство спора   

2 
Теория красноречия 

Изучение языка 

Убедительное слово 

 

 

 

3. 

 

 

 
Какое из приведенных определений 

риторики является наиболее точным? 

 Это теория, систематизирующая 

способы убеждения и виды их 

выражения в речи 

  

 

 

1 
Это теория общения 

Это способность склонить адресата к 

желаемому действию 

Это филологическая дисциплина, 

изучающая стили речи 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Убеждение в рамках риторики можно 

определить как: 

 Мысль, которая представляется 

субъекту истинной, в которую он верит 

и которая может служить основанием 

для его действий 

  

 

 

 

1 
Процесс навязывания собственного 

мнения некоторому адресату 

Правильное умозаключение о предмете 

речи 

Завершающий этап всякого 

ораторского воздействия 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 
Какая из перечисленных 

характеристик наиболее точно 

отражает содержание понятия «способ 

убеждения»? 

 Это позиция оратора по отношению к 

публике, которую можно оценить как 

уместную 

  

 

 

 

 
4 

Это адекватный тип речевой реакции в 

случае несогласия с предлагаемой 

позицией 

Это прием эмоционального 

воздействия на адресата аргументации 

Это прием, который позволяет делать 

некоторые мысли приемлемыми для 

самого себя или другого человека 



 
6. 

Следует ли повторять главный тезис 

на протяжении выступления? 

 нет, повторы в речи придают ей 

тавтологический характер 

  
2 

да, следует напоминать слушателям 

 

 

 

 

7. 

 

 

 
В каком смысле можно согласиться с 

утверждением Цицерона: «Поэтами 

рождаются, ораторами становятся»? 

 Оратором беспрепятственно может 

стать каждый 

  

 

 

 

4 

Ораторская стезя – престижное 

занятие, сулящее большие выгоды, 

престижная и потому - 

труднодостижимая, требующая 

покровительства 

Оратор – это профессия 

Ораторское искусство требует 

большого труда, выучки, практики 

 

8. 

Кто из представленных мыслителей 

является основоположником науки 

риторики? 

 Тисий   

3 
Цицерон 

Аристотель 

Демосфен 

 

9. 

Чем определяется уместность 

обращения? 

 Главным тезисом   

4 
Эмоциональностью оратора 

Расположением публики 

Целью речи 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 
Главный тезис речи – это 

 Главная мысль риторического 

произведения 

  

 

 

 

2 

Суждение, некоторое утверждение о 

предмете речи, доказательство 

которого ведет к достижению цели 

речи 

Состояние умов, которого хочет 

добиться оратор 

Цель выступления 

11. Ценность человеческой жизни в 

традиционной христианской 

нравственности определяется 

 социальным положением  4 

психической и физической 

полноценностью 

финансовой состоятельностью 

уникальностью и неповторимостью 

личности 

 

12. Что означает понятие «мораль» в 

этике Канта? 

 этикетные нормы.  3 

правила поведения в общественных 

местах. 

свод всеобщих правил, принципов и 

норм поведения 

понятие, равнозначное понятию 

«Этика». 
 

13. Категорический императив есть  ответная реакция  2 

безусловное требование 

осознание вины и допущение 

наказание за нее 

покорность судьбе 

 



14. «Должное» морали - это  идеальная сторона морали  1 

вся совокупность мотивов и поступков 

человечества 

конкретное состояние нравственности 

в обществе 

 

15. «Сущее» морали - это  идеальная сторона морали  3 

вся совокупность мотивов и поступков 

человечества 

конкретное состояние нравственности 

в обществе 

 

16. Мораль поддерживается в обществе  путем экономических стимулов  2,3 

голосом совести 

общественными институтами 

принуждением со стороны государства 

 

17. Определяющим регулятором решения 

сложных этических проблем в 

профессиональной деятельности 

является 

 международное право  1,2,4 

принципы профессиональной этики 

экономических интересов 

благополучия индивидуальной карьеры 

 

18. Генетический скрининг и позитивная 

евгеника — это 

 благо для человека  4 

зло для человека 

допустимо в практике 

недопустимо, так как может привести к 

моральным конфликтам и нарушению 

прав личности 

 

19. Генетический скрининг и негативная 

евгеника 

 благо для человека, так как может 

избавить индивидуума и общество от 

генетических болезней 

 1,4 

зло для человека, так как допускает 

возможность манипуляции 

личностными качествами человека 

запрещены из-за позиции церкви 

разрешены и используются в практике 

ряда стран мира 

20. Использование перинатальной 

диагностики в евгенических целях в 

биомедицинской этике 

 признается  2 

осуждается 

является нейтрально, полагаясь на 

собственное мнение человека 

 



21. Количество вариантов, считающееся 

оптимальным при свободном выборе. 

 2  4 

3 

4 

5 

 

22. С выбором всегда связаны …  Удача и драйв  2 

Планирование и тревога 

Свобода и общение 

Расчет и ответственность 

 

23. При выборе всегда присутствуют …  Рассмотрение альтернатив и 

проектирование последствий 

 1 

Элементы игры и расчета 

Учет возможностей и свобод 

Желания и потребности 

 

24. Адекватному выбору мешают …  Стереотипы выбирающего  4 

Страхи окружающих 

Реальные или воображаемые 

ограничения свободы и миссии 

Все перечисленное 

 

25. Снижения верности выбора 

способствуют выражения … 

 «Делай правильно»  4 

«Ты опять ошибся» 

«Как тебе не стыдно» 

Все перечисленное 

 

26. «Суперкачествами» считаются  Плановость, целеустремленность и 

настойчивость 

 1 

Коммуникабельность, свобода и 

активность 

Творческое мышление, воображение и 

нестандартность 

Ничего из перечисленного 

 



27. Большинство отличий в поведении и 

мышлении людей связаны с … 

 Наследственностью  1 

Национальностью 

Воспитанием 

Все верно 

 

28. Индивидуальные особенности 

человека это … 

 Препятствие к общению  2 

Потенциал для совместной активности 

Цель жизни 

Предмет гордости 

 

29. Психофизиологическая реакция 

психики, выражающаяся в 

неадекватном преувеличении значения 

одного человека, по сравнению с 

другими 

 Невроз  43 

Любовь 

Влюбленность 

Зависть 

 

30. С возрастом у любого человека …  Снижается уровень любви  2 

Изменяется структура любви 

Повышается потребность в общении 

Стабилизируется потребность в 

одиночестве 

 

31. Общение, направленное на извлечение 

выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов 

(лесть, запугивание, «пускание пыли в 

глаза», обман, демонстрация доброты) 

– это … общение. 

 Деловое  2 

Манипулятивное 

Светское 

Формально-ролевое 

 

32. Возникновение при восприятии 

человека человеком 

привлекательности одного из них для 

другого – это … 

 Аттракция  1 

Аффилиация 

Гипноз 

Трансакция 

 



33. Приписывание сходных характеристик 

всем членам какой-либо социальной 

группы или общности – это … 

 Самоактуализация  3 

Самореализация 

Стереотипизация 

Обобщение 

 

34. Постижение эмоциональных 

состояний другого человека, 

сопереживание при общении – это … 

 Экзальтация  2 

Эмпатия 

Эмоция 

Интроверсия 

 

35. На формирование аттракции 

оказывают наибольшее влияние: 

 «Помогающее поведение»  4 

Сходство характеристик общающихся 

Сходство ситуации, в которой 

находятся партнеры 

Верны все варианты ответов 

 

36. Осознанное внешнее согласие с 

группой при внутреннем расхождении 

с ее позицией – это … 

 Психическое заражение  2 

Конформность 

Убеждение 

Подражание 

 

37. Передача эмоционального состояния 

человеку или группе помимо 

собственно смыслового воздействия – 

это … 

 Психическое заражение  1 

Психическое заражение 

Подражание 

Эмпатия 

 

38. Основные механизмы познания 

другого человека: 

 Эмпатия  1,2,3 

Рефлексия 

Идентификация 

Подражание 

 



39. С течением времени функции семьи  Изменяются  1 

Остаются ригидными 

Стабилизируются 

Упрощаются 

 

40. Подлинное и полное равноправие 

жены и мужа 

 Бикарьерная семья  2 

Эгалитарная семья 

Неопатриархальная семья 

Нуклеарная семья 

 

41. Свойство высокоорганизованной 

живой материи, заключающееся в 

активном отражении субъектом 

объективного мира, в построении 

субъектом неотчуждаемой от него 

картины этого мира и регуляции на 

этой основе поведения и деятельности 

- это… 

 Пластичность  3 

Гибкость 

Психика 

Личность 

 

42. Направленность, темперамент, 

способности, характер — это... 

 Психические состояния  2 

Психические свойства 

Познавательные процессы 

Врожденные черты 

 

43. Сколько выделяют психических 

познавательных процессов? 

 6  2 

8 

5 

9 

 

44. Сколько основных уровней/понятий в 

системе человекознании выделил Б.Г. 

Ананьев 

 4  1 

3 

2 

5 

 



45. Совокупность способностей, 

определяющая успешность 

социального взаимодействия, 

включающая в себя способность 

понимать поведение другого человека, 

своё собственное поведение, а также 

способность действовать сообразно 

ситуации – это… 

 Находчивость  4 

Смекалка 

Врожденное свойство 

Социальный интеллект 

 

46. Сколько существует стратегий 

поведения в конфликтных ситуация в 

соответствии с моделью Томаса- 

Килменна? 

 4  2 

5 

7 

3 

 

47. Самой эффективной стратегией в 

жизни, личном и профессиональном 

взаимодейсвтии и разрешении 

конфликтов является... 

 Конкуренция  4 

Избегание 

Уступка 

Сотрудничество 

 

48. Альтернативное урегулирование 

споров с участием третьей 

нейтральной, беспристрастной, не 

заинтересованной в данном конфликте 

стороны — это... 

 Третейский суд  3 

Ссора 

Медиация 

Арбитраж 

 

49. Основное условие возможности 

проведения медиации при 

урегулировании споров - … 

 Платежеспособность обеих сторон  2 

Желание обеих сторон сохранить 

отношения 

Постановление суда 

Отсутствие альтернативы 

 

50. Способность человека распознавать 

эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и 

свои собственные, а также 

способность управлять своими 

эмоциями и эмоциями других людей в 

целях решения практических задач - 

… 

 Мышление  3 

Практический навык 

Эмоциональный интеллект 

Абстрактный интеллект 

 



 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточной формой контроля является зачет. По итогам зачета выставляется 

оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». Зачет по дисциплине служит для 

оценки работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. Зачет может 

выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по вопросам для зачета. 

Форма проведения зачета должна быть доведена до студентов. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность 

студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право воспользоваться 

лекционными материалами и методическими разработками. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Предмет риторики. Риторика и ораторское искусство. 

2. Структура речи. Вступление. 

3. Структура речи. Главная часть. 

4. Структура речи. Заключение. 

5. Рекомендуемые способы борьбы со страхом и волнением. Способы устранения 

помех при выступлении. 

6. Эвдемонизм и деонтология как основные направления в этике. 

7. Понятие прикладной этики и специфика ее проблем. 

8. Современные биомедицинские технологии и их моральные оценки. 

9. Моральные аспекты использования атомной энергии. 

10. Дискуссии наказании в современной этике и юриспруденции. 

11. Мой мир и его границы: кто их определяет? 

12. Кто управляет моей жизнью? 

13. Индивидуум и общество: чем другие могут помочь? 

14. Другой: плохой или хороший: как его использовать? 

15. Семья в России и в Евросоюзе: почему семья изменяется? 

16. Конфликт: причина или следствие? 

17. Стратегии поведения в конфликте: какую стратегию выбираю я? 

18. Виды межличностных отношений: я выбираю – нас выбирают… 

19. Гендерные различия: современная ситуация. 

20. Мой идеальный партнер. 

21. Психологическое знание в структуре современных наук и жизни человека. 

22. Личность как один из уровней изучения человека в психологии. 

23. Общение как особый вид деятельности. 

24. Стратегии поведения в конфликтных ситуация. 

25. Психологические аспекты успешности саморазвития и самореализации человека. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Баллы 
(рейтинговаяоценка) 

Оценка Требования к знаниям 

Не менее 85% от 
максимальной суммы 

Зачтено а) сумма баллов по тестовым 
заданиям не должна быть менее 50%; б) в 



баллов  ходе   собеседования    студент    должен 
продемонстрировать: хорошее знание 

основной и дополнительной литературы, 

основных подходов и методов анализа; в) 

студент подготовил конспекты текстов 

для самостоятельной работы, работал на 

практических занятиях, принимал 

участие в круглом столе по проблеме 

критериев искусства. 

Менее 50% суммы 
баллов от максимально 

возможной 

Не зачтено а) студент набрал по результатам 
тестирования менее 50% суммы баллов 

от максимально возможной; б) показал 

плохие знания по основным вопросам 

содержания курса; в) не подготовил 

конспекты текстов для самостоятельной 

работы, не работал на практических 

занятиях, не принимал участие в круглом 

столе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 
Основная учебная литература 

 
1. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения 

человека в социуме: энциклопедия/ Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. - СПб.: Прайм- 

ЕВРОЗНАК: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 558 с. 

2. Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров/ П. С. 

Гуревич. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-line, 516 с.. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - Библиогр. в конце ст.. - Лицензия до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-3131 

3. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений/ Е. П. Ильин. 

- М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2009. - 573 с. 

4. Минюрова, С. А. Психология самопознания и саморазвития: учебник / С. А. 

Минюрова. - Москва: Флинта; Москва: Наука, 2016 . – 474 

5. Никитина И.П. Эстетика. М., 2012. 

6. Риторика [Электронный ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата/ [В. А. Ефремов 

[и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена . - Москва: Юрайт, 

2017. - 1 on-line, 430 с. 

Дополнительная учебная литература 

 
1. Александров, Д. Н. Риторика: учеб. пособие для студ. вузов/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 623 с. 

2. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика: учеб. пособие/ Д. Н. 

Александров. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 165 с. 

3. Александров, Д.Н. Риторика или Русское красноречие: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Д. Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 351 с. 

4. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ В. И. Аннушкин. - 5-е изд., стер.. - Москва: Флинта, 2015. - 



5. Берн, Ш. Гендерная психология: пер. с англ./ Ш. Берн ; пер. Л. Царук, пер. 

М. Моисеев, пер. О. Боголюбова, пер. С. Рысев. - 2-е изд.,междунар.. - СПб.: Прайм- 

ЕВРОЗНАК: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318 с.: ил.. - (Секреты психологии). - 

Библиогр.:с.306-318. - ISBN 0-07-009182-Х. - ISBN 5-93878-019-5: 140.00 р. 

6. Бычков В. В. Эстетика. М.: Акад. Проект: Фонд" Мир", 2011. 

7. Бычков В. В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и 

философия искусства. М.: МБА, 2010. 

8. Вансовская, Л.И. Практикум по технике речи:(Фонационный тренинг): 

Учеб.пособие/ Л.И. Вансовская; СПб.гос.ун-т. - 2-е изд.,испр.и доп.. - СПб.: Изд-во С.- 

Петерб. гос. ун-та, 2001. - 124 с. 

9. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: движение во времени: учеб. пособие 

для студентов вузов/ Ю. А. Васильев; С.-Петерб. гос. акад. театрального искусства. - СПб.: 

СПбГАТИ, 2010. – 318. 

10. Введение в биоэтику: учеб. пособие/ А. Я. Иванюшкин, В. Н. Игнатьев, Р. 

В. Коротких [и др.]. - Москва: Прогресс-Традиция, 1998. - 381, [3] с. - Библиогр.: с. 381 (22 

назв.). - ISBN 5-89826-006-4 

11. Введенская, Л. А. Риторика и культура речи: учеб. пособие для студентов 

вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - 10-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 538, 

12. Вердербер, Р. Психология общения. / Рудольф Вердербер, Кэтлин 

Вердербер ; [пер. И. Андреева [и др.]. - 11-е междунар. изд.. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; 

М.: ОЛМА-ПРЕСС , 2003. - 318 с.: ил., портр., табл.. - (Главный учебник). - Библиогр.: с. 

317-318. - ISBN 5-93878-085-3. - ISBN 0-534-56116-0: 225.90, 225.90, р. 

13. Волков, А. А. Теория риторической аргументации/ А. А. Волков. - М.: Изд- 

во Моск. ун-та, 2009. - 396 с. 

14. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 

15. Гендер: язык, культура, коммуникация: Материалы третьей междунар. 

конф. Москва, 27-28 ноября 2003/ Моск.гос.лингвистич.ун-т. - М., 2003. - 126 с. - 27.00= р. 

16. Горте, М. А. Фигуры речи: [200 стилистич. и риторич. приемов] : термин. 

словарь/ М. А. Горте. - М.: ЭНАС, 2007. - 207 с. 

17. Гусейнов, А. А. Этика: учебник для студ. вузов/ А. А. Гусейнов, Р. Г. 

Апресян ; Ин-т "Открытое общество". - Москва: Гардарика, 1998. - 470 с. - (Disciplinae). - 

Библиогр. в конце тем. - ISBN 5-7762-0043-1 

18. Дедюлина М.А. Современная эстетика. Учебное пособие. Таганрог, 2007. 

(библиотека преподавателя) 

19. Ивин, А. А. Логика. Теория и практика [Electronic resource]: учеб. пособие 

для бакалавров/ А. А. Ивин; РАН, Ин-т философии. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 387 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в 

конце гл.. - Лицензия до 28.03.2019 г.. 

20. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений/ Е. П. 

Ильин. - М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2012. - 573 с.: ил., табл.. - (Мастера 

психологии). - Библиогр.: с. 540-573 (477 назв.). - ISBN 978-5-459-01005-3: 327.00, 327.00, 

р. 

21. Калинина, Р. Р. Введение в психологию семейных отношений/ Р. Р. 

Калинина. - СПб.: Речь, 2008. - 350 с.: ил., табл.. - (Современный учебник). - Библиогр. в 

тексте. - ISBN 5-9268-0734-4: 204.00, 204.00, р. 

22. Клюев, Е. В. Риторика: инвенция.Диспозиция.Элокуция.:Учеб.пособие для 

вузов/ Е. В. Клюев. - М.: ПРИОР, 1999. - 270 с. 

23. Кондакова, Ю. В. Устная публичная речь: учеб. пособие/ Ю. В. Кондакова; 

Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург: Изд- 

во Урал. ун-та, 2010. - 

24. Коньо Ж. Искусство против масс. Эстетика и идеология модернизма. М.: 

Голос, 2013. 



25. Корягина, Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата/ Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова; 

Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD- 

ROM), 439, [1] с.: табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 437-440 (57 

назв.) и в подстроч. примеч.. - Лицензия до 27.10.2020 г.. - ISBN 978-5-9916-4214-9: 

16753.23, р. 

26. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный 

жизненный цикл развития человека: учеб. пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. 

Колюцкий. - Москва: Акад. Проект, 2015. - 419, [1] с.: ил., табл.. 

27. Лебедев В. Ю. Эстетика: учеб. для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 

28. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг: учеб. пособие/ И. А. 

Мальханова. - М.: Акад. Проект, 2006. - 159 с. 

29. Мельниченко, Р. Г. Медиация: учеб. пособие для бакалавров/ Р. Г. 

Мельниченко. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 190, [1] с. 

30. Назаров, В. Н. Прикладная этика: учебник/ В. Н. Назаров. - М.: 

Гардарики, 2005. - 302 с. - (Disciplinae). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8297-0242-8 

31. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 

32. Петров, О. В. Риторика [Электронный ресурс]: учебник/ О. В. Петров; М- 

во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. акад.. - Москва: Проспект, 2015. - 1 on-line, 

424 с.: табл.. - Лицензия до 13.03.2018. 

33. Петров, О. В. Риторика: учебник/ О. В. Петров. - Москва: Проспект, 2016. - 

423 с. 

 

124, 

 

34. Петрова, А. Н. Искусство речи/ А. Н. Петрова. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 

 

35. Приходько, В. К. Выразительные средства языка: учеб. пособие для 

студентов вузов/ В. К. Приходько. - М.: Академия, 2008. - 255 с. 

36. Психология неопределенности: единство интеллектуально-личностного 

потенциала человека/ Т. В. Корнилова [и др.]. - М.: Смысл, 2010. - 334 с.: табл.. - 

Библиогр.: с.292-310. - ISBN 978-5-89357-293-3: 195.00, 195.00, р. 

37. Психология выбора/ Д. А. Леонтьев [и др.]; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 

экономики". - Москва: Смысл, 2015. - 463 с.: ил., табл.. - Библиогр.: с. 434-463. - ISBN 978- 

5-89357-353-4: 270.00, 270.00, р. Имеются экземпляры в отделах: НА(1) Свободны: НА(1) 

38. Сексология : История, теория и методы сексологии. Пол, гендер и 

полоролевые стереотипы.Сексуальная ориентация. Любовь и секс. Сексуальность и 

культура. Половое воспитание: хрестоматия/ Пер.с англ. Н.О.Мальгиной. - СПб.; М.; 

Харьков: Питер, 2001. - 498 с. 

39. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика [Электронный ресурс]: учеб. и 

практикум для вузов/ И. В. Силуянова. - Москва: Юрайт, 2018. - 1 on-line, 313 с.. - 

(Специалист). - Лицензия до 31.12.2018. - ISBN 978-5-534-06472 

40. Собчик, Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика 

психодиагностики/ Людмила Собчик. - СПб.: Речь, 2008. - 622 с.: ил.. - (Мэтры мировой 

психологии). - Библиогр.: с.620-622(84 назв.). - ISBN 5-9268-0195-8: 350.00, 350.00, р. 

41. Стернин, И. А. Практическая риторика: учеб. пособие/ И. А. Стернин; И. 

А. Стерин. - 3-е изд., испр. . - М.: Академия, 2006. - 269,[3] с. 

42. Топф, К. Искусство непринужденной беседы/ Корнелия Топф ; [пер. с нем. 

И. Ю. Облачко]. - 3-е изд., стер.. - М.: Smart Book, 2011. - 138 с 

43. Ушаков, Е. В. Биоэтика: учеб. и практикум для вузов/ Е. В. Ушаков; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва: Юрайт, 2016. - 304, [2] с.: 

ил., табл.. - (Специалист). - Библиогр.: с. 306 (18 назв.). - ISBN 978-5-9916-6142-3 

44. Хьелл, Л. А. Теория личности. Основные положения, исследования и 

применение: учеб. пособие для вузов/ Л. А. Хьелл, Д. Д. Зиглер. - 3-е изд.. - Москва; 

Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2016. - 606 с.: ил., табл.. 



45. Шейнов, В. П. Поссорься со мной, если сможешь. Психология 

бесконфликтного общения / В. П. Шейнов. - Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: 

Питер, 2016. - 220 с.: ил.. 

46. Щукина, М. А. Психология саморазвития личности: [монография] / М. А. 

Щукина; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2015. - 346 

с.: табл.. 

47. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия, отв. ред.: Н. А. 

Хренов, А. С. Мигунов. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. 

48. Эстетика на переломе культурных традиций/ РАН, Ин-т философии; отв. 

ред. Н. Б. Маньковская. М.: ИФРАН, 2002. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

 Онлайн-курс по риторике https://stepik.org/course/4594/syllabus 

 Портал психологических изданий: http://psyjournals.ru 

 Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/catalog/53992 

 Пси-фактор: http://psyfactor.org/lybr21-1.htm 

  Психология счастливой жизни: http://psycabi.net/psikhologiya-znakomstv-i- 

otnoshenij/399-psikhologiya-lyubvi-i-otnoshenij-schaste-lyubit-kakaya-byvaet-lyubov 

 Сайт для учащихся и обучающих риторике http://pedved.ucoz.ru/publ/14 

 Электронный справочник по биоэтике http://bioethica.iatp.by/ 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 
Перечень программного обеспечения 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

http://нэб.рф/)
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://e.lanbook.com/)
http://e.lanbook.com/)
http://ibooks.ru/)
http://www.iprbookshop.ru/)/
http://psyjournals.ru/
https://www.prlib.ru/catalog/53992
http://psyfactor.org/lybr21-1.htm
http://psycabi.net/psikhologiya-znakomstv-i-otnoshenij/399-psikhologiya-lyubvi-i-otnoshenij-schaste-lyubit-kakaya-byvaet-lyubov
http://psycabi.net/psikhologiya-znakomstv-i-otnoshenij/399-psikhologiya-lyubvi-i-otnoshenij-schaste-lyubit-kakaya-byvaet-lyubov
http://pedved.ucoz.ru/publ/14
http://bioethica.iatp.by/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Модуль личностно-ориентированного совершенствования» 

по направлению подготовки    

профилю подготовки « » 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

является развитие навыков самостоятельного анализа различных 

видов информации, использования гуманитарных знаний и 

психологических технологий для личностного и профессионального 
роста. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УK-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы. 

УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности. 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать научно-психологические основы выбора, процессуально- 

структурные компоненты психологического феномена «выбор», 

основные направления современной этики, базовые элементы и 

приемы, применяемые в подготовленной публичной речи. 

Уметь составлять перспективный план жизни, с учетом возможных 

препятствий, решать конфликтные ситуации, опираясь на знания о 

стратегиях поведения, аргументированно излагать свои моральные 



 убеждения и составлять хорошее самостоятельное публичное 

выступление. 

Владеть приемами самооценки, эффективного общения и слушания, 

позитивного общения, конгруэнтного поведения, анализа 

собственных нравственных ценностей и поступков, подготовки, 

корректировки выступления. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры 

Тема 2. Моральная культура личности в современном мире 

Тема 3. Психология выбора и взаимоотношений 

Тема 4. Тренинг личностного роста и профессионального успеха 

Разработчики доцент института гуманитарных наук Луговой Сергей 

Валентинович; 

доцент института гуманитарных наук Попова Варвара Сергеевна; 

доцент института образования Торопов Павел Борисович; 

доцент института образования Блаженко Анна Вячеславовна; 

доцент института образования Шахторина Екатерина Валентиновна; 
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1. Наименование дисциплины: «Общая и сравнительная психология». 

Цель дисциплины - приобретение теоретических знаний об основных теоретических 

концепциях в области общей психологии; познакомить с основными понятиями, 

теориями, направлениями исследований и проанализировать феноменологические, 

эмпирические и теоретические понятия курса «Общая психология с практикумом»; 

познакомить слушателей с основополагающими проблемами общей психологии с 

последующим применением полученных знаний в практической психологии.. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 
программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 
Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 
Знать  нормативно- 

правовые, психологические 

и педагогические 

закономерности и 

принципы организации 

совместной   и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с   особыми 

образовательными 

потребностями;   основные 

закономерности 

возрастного   развития, 

стадии и кризисы развития, 

социализация  личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей  траекторий 

жизни; теорию  и 

технологии    учета 

возрастных  особенностей 

обучающихся 

ОПК-3.2. 
Уметь определять и 

реализовывать формы, 

методы и средства для 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

Знать: 

- основные методы  сбора и 

анализа  информации;  основные 

методы и методики выявления 

специфики   психического 

функционирования человека. 

Уметь: 

- анализировать,  обобщать  и 

воспринимать    информацию; 

ставить  цель и  формулировать 

задачи по  её  достижению на 

основе   информационной  и 

библиографической  культуры; 

выявлять специфики психического 

функционирования человека. 

Владеть: 

- навыками информационно- 

коммуникационных технологий; 

навыками выявления специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт, 

акцентуаций и т.п. 



 государственных 

образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного образования 

ОПК-3.3. 

Владеть образовательными 

технологиями организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями   в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного образования 

 

ОПК-7 
Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 
Знать закономерности 

формирования и развития 

детско-взрослых сообществ, 

их  социально- 

психологические 

особенности и 

закономерности  развития 

детских и подростковых 

сообществ;    психолого- 

педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности,  этические и 

правовые        нормы 

взаимодействия     с 

участниками 

образовательных 

отношений   в   рамках 

реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.2. 

Уметь обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия  с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и 

продуктивно разрешать 

Знать: 
- базовый спектр методов 

психологического исследования и 

возможности их использования в 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- подбирать соответствующие 

педагогическому запросу методы. 

Владеть: 

- основными психологическими 

методами, необходимыми в 

профессиональной деятельности 



 межличностные конфликты 

ОПК-7.3. 

Владеть техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений  в рамках 

реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения 

и продуктивного 

разрешения 

межличностных 

конфликтов 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая и сравнительная психология» представляет собой дисциплину 

модуля «Фундаментальные психологические дисциплины» обязательной части блока 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 



 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Психология как научная дисциплина Психология как  наука и область 

профессиональной  деятельности 

(предмет, задачи, отрасли, история 

становления психологии как науки) 

Сущность психики. Развитие психики 

в эволюции животного  мира. 

Сознание. 

2 Методология психологического 

обследования 

Требования к построению 

психодиагностического исследования. 

Стандартизированные  методы 

психодиагностики. Эксперимент. 

Возможности и ограничения 

использования в педагогической 

практике. 

Малоформальзованные  методы 

психодиагностики. Возможности и 

ограничения использования в 

педагогической практике 

нейропсихологической диагностики. 

3 Личность и психические состояния Психические свойства. Общее 

понятие о личности. Личность: ее 

структура и проявления. 

Темперамент. Характер. Способности 

Психологические защиты. 

Психические состояния 

4 Познавательные процессы Ощущение, восприятие, 

представление, помыть, мышление 

речь, воображение: теории, виды, 

функции, особенности развития 

5 
. 

Деятельность как психологическая 
категория 

Понятие и виды деятельности. 
Поведение и деятельность. Общение. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психология как наука и область профессиональной деятельности 

Тема 2. Сущность психики. Развитие психики в эволюции животного мира. 

Тема 3. Психологические защиты 

Тема 4. 2Методы психологии, психологическое исследование 

Тема 5. Психические свойства. Общее понятие о личности. Личность: ее структура 

и проявления. Темперамент. Характер. Способности 

Тема 6. Психические состояния 

Тема 7. Психические процессы. Познавательная сфера 

Тема 8. Деятельность. Поведение. Общение 

 
 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 



Тема 1. Психология как наука и область профессиональной деятельности 

Вопросы 

1. Какое место занимает психология в системе наук? 

2. Какие основные разделы составляют структуру психологии как науки? 

3. Как и почему менялся предмет психологии в истории? 

4. Как и где может применяться психологическое знание? 

 
 

Тема 2. Сущность психики. Развитие психики в эволюции животного мира. 

Вопросы 

1. Каковы основные результаты психологии сознания? 

2. Каковы главные методологические принципы отечественно психологии? 

3. Каковы главные функции психики? 

4. Как возникла психика? 

5. Что такое биотические и абиотические воздействия? 

6. В чем критерий психического отражения? 

7. Какие основные этапы выделяют в развитии психики в филогенезе? 

8. Что такое проблема психофизического параллелизма и какие варианты её 

решения существуют? 

 

Тема 3. Психологические защиты 

Вопросы 

1. Характеристика защитных механизмов личности. 

2. Копинг-механизмы преодоления стрессовых (экстремальных) ситуаций. 

 

Тема 4. Методы психологии, психологическое исследование 

Вопросы 

1. В чем особенности наблюдения как метода научного исследования? 

2. Что отличает различные типы эксперимента друг от друга? 

3. Какие явления входят в круг изучения науки психологии? 

4. Каковы основные методы сбора данных в психологии? 

5. Чем отличаются тесты от других методов сбора данных в 

6. психологии? 

7. Каковы методы организации психологических исследований? 

 

Тема 5. Психические свойства. Общее понятие о личности. Личность: ее структура 

и проявления. Темперамент. Характер. Способности 

Вопросы 

1. Современные типологии характера в психологии. 

2. Способности личности и их многообразие. 

3. Воля как фактор регуляции деятельности. 

4. Что такое устойчивые психологические свойства личности? 

 
 

Тема 6. Психические состояния 

Вопросы 

1. Чем эмоциональная сфера личности отличается от познавательной? 

2. Какие виды чувств известны в психологии?Чем отличается широкая и узкая 

трактовка термина «эмоции»? 

3. В чём главное различие основных психологических теорий эмоций? 



4. Каковы функции эмоций в жизни человека? 

5. Чем отличаются стресс и аффект? 

6. Что такое фрустрация? 

7. Как и за счёт чего можно управлять эмоциями? 

 
 

Тема 7. Психические процессы. Познавательная сфера 

Вопросы 

1. Современные психологические теории памяти. 

2. Сенсорная сфера личности. 

3. Перцептивная организация психики человека и её индивидуальные 

особенности. 

4. Современные теории мышления в психологии. 

5. Проблема интеллекта и его измерения в психологии. 

6. Социальный интеллект в профессиональной деятельности. 

7. Современные концепции воображения в психологии. 

8. Значение свойств внимания в различных видах деятельности. 

 
 

Тема 8. Деятельность. Поведение. Общение 

Вопросы 

1. Что такое деятельность и деятельностный подход? 

2. Как связаны деятельность и поведение, сознание? 

3. Какова структура деятельности? 

4. Какие 2 основные стороны деятельности выделятся в психологии? 

5. Какие виды деятельности выделяют разные авторы? 

 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Теории происхождения психики. 

Теории сознания. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Теории 

психических процессов. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с избранными трудами по психологии. 

3. Работа по подготовке диагностического материала согласно темам исследования. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 



овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 
(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психология как научная 
дисциплина 

ОПК-3 
ОПК-7 

Опрос, 
реферат 

Методология психологического 
обследования 

ОПК-3 
ОПК-7 

Опрос 
Практическая работа 

Личность и психические 

состояния 

ОПК-3 

ОПК-7 

Опрос, 

Кейс, 
реферат 

Познавательные процессы ОПК-3 
ОПК-7 

Опрос 

Деятельность как 
психологическая категория 

ОПК-3 
ОПК-7 

Опрос, кейс 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Динамика научного статуса сознания в психологии. 

2. Проблема сознания в психологии и смежных науках. 

3. Современные направления исследования сознания в отечественной и зарубежной 

психологии. 

4. Роль «Я-концепции» в жизни и деятельности педагога. 

5. Проблема личностного выбора. 

6. Свобода и ответственность личности. 

7. Проблема творческой самореализации личности. 

8. Личность и культура. 

9. Норма и зрелость личности. 

10. Диалогический подход в психологии личности. 

11. Сравнительный анализ экспериментальных исследований «интеллектуальных» 

способностей у животных. 

12. Сравнительный анализ экспериментов по обучению обезьян языкам-посредникам. 

13. Игровое поведение животных как способ научения. 

14. Дрессировка: методы, подходы, эффективность, ограничения. 

15. Эволюционная необходимость психики. Проблема критерия психики и ее научное 

решение. 

16. Взаимосвязь врождённых и приобретённых компонентов в поведении животных; 

экспериментальное изучение и природные наблюдения. 

17. Коммуникация животных. 

18. Интеллект животных: миф или реальность? 

19. Роль домашних питомцев в жизни современной городской семьи. 

20. Анималотерапия как способ психологической работы. 

 

Примеры кейсов. 



КЕЙС 1. 

Бытует мнение, что для совместной жизни или профессиональной деятельности надо 

выбирать в социально-психологическом плане: а) очень похожего на тебя человека, б) 

свою полную противоположность. На чем основываются эти мнения? Согласны ли вы с 

каким-либо из них и почему? Какие трудности могут возникнуть при профессиональном 

взаимодействии между «одинаковыми» людьми? Какие трудности могут возникнуть при  

профессиональном взаимодействии между различными людьми? Какие особенности 

сходств и различий необходимо учитывать в контексте профессионального 

взаимодействия между сотрудниками? Как на их совместную работу могут влиять 

различия, связанные с ориентацией на процесс у одного и ориентацией на результат у 

другого? Как на их совместную работу могут влиять различия, связанные с ярко 

выраженной рефлексивностью у одного и деятельной активностью у другого? Как на их 

совместную работу могут влиять различия, связанные с типами темперамента? Как на их 

совместную работу могут влиять различия, связанные с типами акцентуаций? Бывают ли 

«совместимые» типы акцентуаций? Могут ли на их совместную работу влиять различия, 

связанные с мировоззрением? Обоснуйте все данные ответы. 

КЕЙС 2. 

Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, воспитания, 

индивидуального жизненного опыта и личностных особенностей. Где она длиннее, где 

короче и почему? Какие приемы общения сокращают или удлиняют межличностную 

дистанцию? Объясните следующие примеры межкультурных и индивидуальных 

различий. 1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют 

контактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость соприкасаться 

рукавами, локтями, коленями; американцы считают, что азиаты «фамильярны» и 

чрезмерно «давят», а азиаты считают американцев «слишком холодными и 

официальными». 2. А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и 

беседовали два американца, они стояли на расстоянии около метра друг от друга и 

сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же разговаривали японец и 

американец, они медленно передвигались по комнате: японец наступал, а американец 

отодвигался — каждый из них стремился достичь привычного и удобного пространства 

общения. 3. Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была 

приглашена в местный американский клуб. Через несколько недель после того, как их 

приняли в клуб, женщины стали жаловаться, что они чувствуют себя неуютно в обществе 

этого датчанина, поскольку он «пристает к ним». Мужчины же этого клуба 

почувствовали, что якобы датчанка своим поведением намекала на свою доступность в 

сексуальном отношении. 4. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности 

населения, чем горожане, имеют и более просторное личностное пространство, поэтому 

при рукопожатии «деревенский» протянет руку издалека и наклонит корпус вперед, но с 

места не сойдет, а еще лучше просто помашет приветственно рукой. 

КЕЙС 3 . 

Поясните, пользуясь   приведенным   примером,   как   социальная   ситуация   «задает», 

«навязывает» выбор определенных средств общения. Мужчины, а тем более женщины 

должны чувствовать себя в согласии с окружающей средой. Мне безразлично, в чем быть, 

в смокинге или в костюме, но я чувствовал бы себя крайне неловко, придя на ужин во  

фраке и увидев остальных мужчин в пиджаках. Я сумел бы преодолеть неловкость, но все 

же я чувствовал бы себя много лучше, последовав общему правилу. Слабость? 

Разумеется. Но она естественна в человеке (А. Моруа). Может ли социальная ситуация 

полностью детерминировать человеческое поведение? Может ли она, наоборот, не 

оказывать никакого влияния на поведение человека? Почему в социальной психологии 

поведение человека рассматривается в ситуационном контексте? 

КЕЙС 4. 

Прочитайте ситуацию. 



В повести Е. Ильиной «Четвёртая высота» есть эпизод, в котором рассказывается, как во 

время подготовки к школьным экзаменам Гуля отвезла в зазеленевший лес свою белку, 

проводила на вокзал маму, уехавшую в Сочи, и вернулась в опустевшую квартиру. С ней 

осталась Фрося. 

- Ну, Фросенька, - сказала Гуля, - не сойду с этого места пока не пройду всю физику. 

И Гуля села за свой стол. Подперев голову руками, она углубилась в учебник. Комната 

была залита июньским солнцем. Под окном распустилась акация. 

- Как сейчас хорошо на Днепре! - с тоской думала Гуля. - Взять бы байдарку и поплыть 

вниз по течению. А потом лечь на белый песок и смотреть в небо! Но это потом, после 

экзамена. А сейчас надо забыть обо всём на свете, кроме физики. 

- «Теплота» …Как назло приходится повторять эту несчастную «Теплоту», когда и так 

некуда деваться от жары. 

Вдруг в дверь постучали. В переднюю вошла Гулина одноклассница Надя, одна из самых 

нарядных и хорошеньких девочек в классе. 

Гулька, - сказала Надя, едва переводя дух, - бросай всё! Лемешев в Киеве! Мировой 

концерт. Есть два билета! 

- Ты что, в уме? - спросила Гуля. - А физика? 

- Физика подождёт. Неужели ты пожертвуешь Лемешевым ради несчастной физики?! 

- Я не шучу, Надька, - серьёзно сказала Гуля. - Ты же знаешь, мне недолго собраться, 

особенно если такой концерт. Приходится держаться во как! Думаешь, мне приятно 

париться? Но ведь осталось ещё добрых 50 страниц. Видишь? 

- Я буду ночью учить «Теплоту», - сказала Надя, вертясь перед зеркалом… - Ты, Гулька, 

вечно чего-то невозможного требуешь от себя, и других. Ну, насильно в рай не тянут.  

Сиди, зубри! 

Когда Надя, чмокнув Гулю, убежала, дверь не успела закрыться за ней, как застенчивый 

мальчишеский голос по телефону позвал Гулю на Днепр кататься. 

- Не могу же! Занята я! Отстаньте от меня все! - крикнула со слезами в голосе Гуля и, 

положив трубку, накрыла телефон диванной подушкой. 

- Не подойду больше, хоть тресни! - сказала она и пошла к своему столу, заваленному 

книгами. До вечера просидела она над физикой, не вставая. (По Ф. Н. Гоноболину.)[5] 

Какие психологические феномены можно проследить в отрывке? С какими трудностями 

пришлось встретиться девочке (внешними и внутренними)? Выделите их и определите их 

вид. Какие функции воли проявились в данном описании? 

Поясните свой ответ. Укажите, какие этапы волевого действия проявляются в описанных 

ситуациях. 

 

Практическая работа 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Тема практической работы 

1 Методы психологии, психологическое 

исследование 

Организация и проведение 

исследования когнитивной сферы и 

свойств личности. 

 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

3. Общая психология: объект, предмет, задачи. 

4. Этический кодекс психолога. 

5. Основные формы существования психических явлений. 

6. Основные принципы общей психологии как науки. 



7. Определение психики. Теория отражения. Уровни отражения. Функции психики. 

8. Критерии психического. Проблема возникновения психики (Леонтьев). 

9. Уровни развития психики (Фабри) 

10. Основные методы психологического исследования. 

11. Возможности и ограничения применения психологических методов исследования в 

педагогической практике. 

12. Соотношение и содержание понятий «психика», «личность», «человек», 

«индивид». 

13. Соотношение биологического и социального факторов в развитии личности. 

14. Содержание и основные идеи Л.С.Выготского на проблему развития человека. 

Теория «Взаимосвязи развития и обучения». 

15. Понятие «деятельность» в научных изысканиях А.Н.Леонтьева и его учеников. 

16. Вклад П.Я.Гальперина в развитие отечественной и мировой психологии. Теория 

поэтапного формирования умственных . 

17. Место в теории психологии и практическое значение положений С.Л.Рубинштейна 

о единстве сознания и деятельности. 

18. Взгляды К.К. Платонова на общую структуру психики человека. 

19. Психические познавательные процессы как объективная и субъективная 

реальность. 

20. Проблема ощущений в общей психологии. 

21. Проблема восприятия в общей психологии. 

22. Представление и воображение в системе познавательной активности человека. 

23. Проблема внимания в общей психологии. 

24. Память и основные механизмы еѐ функционирования. 

25. Проблема мышления. Интеллектуальная и эмоциональная стороны мышления. 

26. Проблема интеллекта и интеллектуального развития человека. 

27. Речь как психический познавательный процесс и высшая психическая функция. 

28. Эмоции: основные виды и свойства. Эмоциональные состояния 

29. человека и деятельность. Соотношение и различия эмоций и чувств человека. 

30. Психология воли и волевых качеств человека. 

31. Потребности как основа психической активности человека. Развитие взглядов и 

подходов к изучению потребностей. 

32. Проблема мотива в психологических исследованиях отечественных и зарубежных 

ученых. Связь потребностей и мотивов в человеческой деятельности. 

33. Психологическая структура деятельности как предмет исследований психолога. 

34. Психические свойства личности, их место в структуре психики. 

35. Темперамент человека как динамическая характеристика личности. 

36. Способности личности как объективная и субъективная реальность. 

37. Характер как система отношений. 

38. Направленность и самоопределение как единицы развития личности. 

39. Сознание как предмет психологических исследований. Теоретическая разработка 

понятия и основные структурные компоненты сознания. 

40. Проблема самосознания, его структура, уровни, этапы развития. 

41. Характеристика защитных механизмов личности. Копинг-механизмы преодоления 

стрессовых (экстремальных) ситуаций. 

 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 
ое описание 

Основные признаки 
выделения уровня 

Пятибалль 
ная шкала 

Двухба 
лльная 

БРС, % 
освоени 



 уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

(академиче 

ская) 

оценка 

шакала, 

зачет 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 
нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 
нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Абрамова Г.С. Обща психология: учебное пособие.[Электронный ресурс] - М.: 

ИНФРА-М, 2022 Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Козловская С.Н. Зоопсихология и сравнительная психология. Практикум: 

учебное пособие.[Электронный ресурс] - М.: ИНФРА-М, 2022 Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (1) 



Дополнительная литература 

1. Рыжов Б.Н. Общая психология. Введение в общую психологию. Психология 

познавательных процессов: учебное пособие[Электронный ресурс] . - М.: Флинта., 2021г 

Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 
электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Общий психологический практикум». 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических представлений и знаний об организации 

и проведении психологического исследования, а также умений и опыта практического 

применения основных методов психологии, знакомство с логикой психологического 

исследования, основными методами сбора эмпирических данных и оформлением 

результатов. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знать: об основных теоретических 

и практических направлениях и 

подходах к проведению 

психологических исследований, 

современных проблемах 

практическоӗ психологии и 

принципах их решения 

Уметь: использовать основные 

психологические методы для 

решения научных и практических 

задач 

Владеть: 

- необходимыми для использования 

основных психологических методов 

приемами; 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп. 

ИОПК 3.2. Умеет: 
осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 
практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска адекватных, 

надежных и валидных 

методов количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общий психологический практикум» представляет собой 

дисциплину модуля «Фундаментальные психологические дисциплины» обязательной 

части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1. Методы исследования 

познавательной сферы. 

Изучение ощущений (световой, 

слуховой и  тактильной 

чувствительности). Исследование 

восприятия формы, объема и 

величины. Основные методы 

изучения внимания. Изучение 

индивидуальных  особенностей 

памяти. Исследование особенностей 
мыслительных процессов. 

2. Методы исследования психических 

свойств и состояний. 

Методики изучения чувств и эмоций. 

Исследование воли. Методы 

изучения   свойств   темперамента   и 



  характера. 

3. Беседа как метод исследования в 

психологии. 

Понятие беседы как метода 

исследования в психологии. Виды 

беседы. Типы вопросов: прямые, 

косвенные, проективные. 

4. Наблюдение как метод исследования 

в психологии. 

Наблюдение как важнейший метод 

исследования в психологии. Виды 

наблюдения в психологии. 

Специфика наблюдения и его 

объекты. Правила применения 

наблюдения. Трудности, недостатки 

и типичные ошибки метода 

наблюдения. 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями) – не предусмотрено. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Наблюдение как один из основных методов психологии. Виды наблюдений 

1. Понятие о наблюдении (анализ определений). 

2. Основные характеристики метода наблюдения: целенаправленность, 

планомерность, компетентность и т.д. 

3. Специфика наблюдения и его объекты. Правила применения наблюдения. 

4. Трудности, недостатки и типичные ошибки метода наблюдения. 

5. Виды наблюдения в психологии: стандартизированное, лабораторное, полевое, 

включенное, невключенное; навыки ведения, обработки и интерпретации 

протоколов. 

 

Тема 2. Виды беседы в психологии, навыки ведения беседы 

1. Понятие о методе беседы (анализ и определений разных авторов). 

2. Виды беседы: вводная, экспериментальная, клиническая (психотерапевтическая); 

стандартная и свободная; управляемая и неуправляемая и другие. 

3. Специфичность метода беседы, её процедура, требования к ней, достоинства и 

недостатки метода. 

4. Типы вопросов: прямые, косвенные, проективные. 

 
 

Тема 3. Изучение познавательных процессов личности 

 

1. Изучение ощущений (световой, слуховой и тактильной чувствительности). 

2. Исследование восприятия формы, объема и величины. 

3. Основные методы изучения внимания. 

4. Изучение индивидуальных особенностей памяти. 

5. Исследование особенностей мыслительных процессов. 

6. Изучение речи. 

7. Исследование особенностей воображения. 



Тема 4. Методики изучения эмоционально-волевых свойств личности 

 

1. Значение эмоций и чувств. 

2. Основные функции эмоций и чувств. 

3. Компоненты эмоций. 

4. Классификация эмоций. 

5. Аффекты. Стресс. Фрустрации. Сочетание отдельных экспрессивных признаков 

эмоциональных состояний. 

6. Методы исследования эмоций и чувств. 

 
 

Тема 5. Методики изучения свойств темперамента и характера 

 

1. Понятия темперамента и его свойства 

2. Типы высшей нервной деятельности 

3. Методики определения свойств нервной системы, типов и свойств темперамента. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ - не предусмотрено. 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Рекомендации студентам, проходящим общий психологический практикум, состоят в 

указаниях о направлении, видах наблюдений; проработке текста тестов, освоение форм 

записей результатов наблюдения и тестирования, ознакомлении с нормами обработки и 

интерпретации данных тестирования; указании на образец составления психологической 

характеристики студента по результатам диагностики. Все эти процедуры предварительно 

обговариваются и демонстрируются преподавателем на доступном студентам уровне. 

 

Студентам предлагаются образцы ведения дневника наблюдений и ключей к тестовым 

заданиям, варианты представления результатов, образцы характеристики испытуемого. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Тема 1. 

Наблюдение как один из основных методов психологии. Виды наблюдений. Тема 2. Виды 

беседы в психологии, навыки ведения беседы. 

 

Наблюдение 

 

1) Попытайтесь сравнить особенности метода наблюдения с другими методами сбора 

социальной информации (экспериментом, документальным методом, опросом). 

2) Попробуйте показать, с помощью каких средств, процедур метода наблюдения 

обеспечивается более полное использование его преимуществ. Чем и как ослабляется и 

компенсируется влияние его недостатков? 

3) Какими другими методами сбора информации можно дополнить данные, полученные с 

помощью наблюдения, чтобы компенсировать влияние каждого из перечисленных 

недостатков этого метода? 

4) Какие возможны сочетания видов наблюдения, их комбинирования? Попробуйте 

отразить это в построенной вами классификационной схеме. Какие сочетания невозможны 

и почему? 



5) Постарайтесь аналогично схеме выделить особенности, преимущества и недостатки 

каждого выделенного вами вида наблюдения. 

6) Метод наблюдения широко применяется в изучении различных социальных процессов. 

Есть ли социальные явления, доступные методу наблюдения? Попробуйте выделить такие 

имения и обосновать невозможность использования этого метода для получения 

показателей, характеристик таких явлений. Классифицируйте выделенные вами явления, 

которые ему не доступны. 

7) Определите, для каких исследовательских задач может быть использован метод 

наблюдения? 

8) Составьте проекты дневника самонаблюдения: «Мой учебный день», «Мой выходной 

день», «Занятия студентов в перерыве между лекциями (семинарами)». 

(Источник: Чугуенко В. М. Учебно-методическое пособие по курсу «Методологии и 

методика социологических исследований». - Тирасполь, 2010) 

 
9) Объединиться в подгруппы по 2 человека. Выделить исследовательскую задачу 

(проблему). Разработать программу наблюдения с подробным описание всего 

необходимого методического инструментария. В течении недели провести наблюдение. 

Заполнить методические документы, обработать полученные результаты и представить их 

на практическом занятии. 

 
Беседа. 

Вопросы для рассмотрения 

1 Понятие о методе беседы (анализ определений). 

2 Виды беседы: 

 

3 Специфичность метода беседы, процедура и требования к проведению данного метода. 

Недостатки метода. 

4 Типы вопросов: прямые, косвенные, проективные. 

На основе изучения литературы выделить виды беседы и дать им содержательную 

характеристику в форме таблицы. 

 

Задание. В парах организовать беседу на заданную тему, с последующей обработкой 

полученных данных и составлением отчета. 

 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 



обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Индекс 
контроли- 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 



 руемой 

компетенции 

(или её части) 

текущий контроль по дисциплине 

Методы исследования 
познавательной сферы. 

ОПК-3. Опрос, практические задачи 

Методы исследования 
психических свойств и 

состояний. 

ОПК-3. Опрос, практические задачи 

Беседа как метод исследования 
в психологии. 

ОПК-3. Опрос, реферат 

Наблюдение как метод 
исследования в психологии. 

ОПК-3. Опрос, реферат 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 
 

Ощущения и восприятие 

 

1. Вспомните несколько особенно ярких впечатлений из вашей жизни. Какие образы 

появляются у вас в сознании: зрительные, слуховые или какие-то еще? Опишите все те 

ощущения, которые у вас возникали в это время. 

 
2. В какой из ситуаций имеет место ощущение: 

а) Стрелка прибора упорно держалась на красной отметке, и кочегару стало ясно, что 

котлы вот-вот взорвутся. 

б) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холоднее, чем воздух. 

в) На полу валялся длинный кусок провода, отливающий медью. 

г) С трудом разобрав первое слово песни, она, тем не менее, узнала звучащую мелодию. 

д) В комнате было совершенно темно, но едва уловимый аромат роз говорил о том, что 

она обитаема. 

 
3. Приведите примеры проявления в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях основных свойств ощущений . 

 
4. Определите, какие свойства и закономерности ощущений проявляются в следующих 

ситуациях: 

а) Длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться. 

б) После погружения руки в холодную воду предмет, нагретый до комнатной температуры, 

кажется теплым, хотя он холоднее температуры кожи. 

в)Слепоглухая О. Скороходова вспоминала, что когда она жила в интернате, то по запаху 

легко определяла обладателя каждого полотенца. 

г) После громкой музыки на дискотеке молодому человеку все остальные звуки кажутся 

тихими. 

д) Автослесарь по звуку работающего мотора автомобиля определяет характер поломки. 

е) Температура помещений, стены которых окрашены в синие тона, воспринимается на 

три-пять градусов ниже, чем она есть на самом деле. 



ж)«Какой у вас желтый и рассыпчатый голос», — сказал однажды известный мнемонист 

Ш. беседовавшему с ним Л.С. Выготскому. 

з) Психофизиолог Г. Фехнер воспринимал звук «е» как желтый, «а» как белый, «у» как 

черный; звук трубы он ощущал как красный цвет, звук флейты — синий. 

и) Установлено, что обтирание лица водой комнатной температуры повышает остроту 

зрения. 

 
5. На белой стене висят часы, черный циферблат которых заключен в овал серебристого 

цвета. Человек пристально всматривается в циферблат, пытаясь определить положение 

стрелок, а затем переводит взгляд на белую стену и вдруг «видит» там часы в несколько 

измененном виде. Что собой представляет данное явление? 

 
6. На картине изображено красное яблоко, лежащее на белой тарелке. Вы внимательно 

рассматриваете картину в течение примерно 30-60 сек., а потом переводите взгляд на 

белый лист бумаги. Какого цвета будет яблоко в возникшем перед вами последовательном 

образе? 

 
7. Если вы можете заметить разницу между 10 и 11 кг, то какой минимальный вес (в 

килограммах) вы смогли бы отличить от 50 кг? 

 
8. Определите, какие свойства восприятия (целостность, константность, категориальность, 

апперцепция, предметность, структурность) проявляются в следующих ситуациях: 

а) Ночью на звездном небе люди видят не отдельные звезды, а созвездия. 

б) Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не резко отличных друг от 

друга, будет воспринята ярче, чем когда она находится в группе женщин. 

в) Слепому с детства человеку, которому в результате операции было возвращено зрение, 

казалось, что видимые из окна предметы являются маленькими, а не удаленными. 

г) Когда человеку показывают рисунок с неопределенными фигурами, которым дается 

название, он видит в них сходство с данными объектами. 

д) Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не выделяет звучание отдельных 

инструментов. 

е) В сумерках мы видим цвета нашей одежды такими же, как и при дневном освещении. 

ж) з) Темный предмет кажется меньше светлого, если оба имеют одинаковую величину.  

и) Когда мы хотим разглядеть человека, мы осматриваем его с головы до ног. 

к) Заяц достаточно успешно отличает волков от других животных независимо от их роста 

или масти. Какое свойство может быть присуще восприятию зайца? 

л) Шагая по аллее, студент взглянул на часы. Через минуту к нему подбежал ребенок и 

спросил, который час. Студенту опять пришлось взглянуть на часы. 

м) Учитель выделяет красным цветом ошибки в письменных работах школьников. 

н) Пятилетняя девочка понимает тексты, напечатанные на компьютере. Однако она не 

может понять записку, написанную от руки. 

 
9. Приведите примеры проявления в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях основных свойств восприятия. 

 
10. Чем объясняются описанные иллюзии: 



а) Иногда у водителей автомобилей или летчиков возникает иллюзия: быстро 

приближающийся предмет кажется им разбухающим. 

б) Предметы одинакового размера, окрашенные в вертикальную полоску, кажутся выше, 

чем окрашенные в горизонтальную. 

в) Если испытуемому завязать глаза и положить на ладони вытянутых рук два шара 

одинакового веса, но разных размеров, то ощущение тяжести в обоих случаях окажется 

одинаковым. Что произойдет, если испытуемому развязать глаза и чем можно объяснить 

данное явление? 

г) Немало автокатастроф происходит из-за того, что уклон дороги принимается за подъем, 

тень от скалы – за поворот дороги, а дерево или строение – за ее продолжение. 

д) Луна на горизонте кажется гораздо больше, чем когда она находится высоко в небе. 

 

 
Внимание 

 

1. Приведите примеры проявления основных видов внимания и условий, которые их 

вызывают. 

 
2. Какие виды и свойства внимания проявляются в следующих ситуациях: 

а) Гроссмейстер ведет одновременную игру с несколькими опытными шахматистами. 

б) Выпускник усиленно готовится к экзамену по геометрии. 

в) Читая рассказы Л.Н.Толстого, школьница слышит громкую музыку, доносящуюся из 

окна. 

г) Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и назвать встретившиеся в нем 

прилагательные. 

д) Рабочую тишину в классе нарушают звуки сигнализации припаркованной во дворе 

школы машины. 

е) Получив новые учебники, дети стали с интересом их рассматривать, не обращая 

внимания на речь учителя. 

ж) Испытуемые по команде психолога в течение пяти минут должны находить в тексте и 

максимально быстро подчеркивать буквы «к» и «а». 

з) Учитель химии во время демонстрации опыта говорит ученикам, что сейчас окраска 

раствора в пробирке должна измениться. 

и) Перед объяснением нового материала учитель предупреждает учащихся о том, что тема 

очень сложная. 

к) Корректор проверяет ошибки в напечатанной статье. 

л) Секретарь набирает на компьютере текст приказа под диктовку начальника. 

м) Примерно 65-70 % времени переводчик слушает речь оратора и одновременно передает 

ее содержание на другом языке. 

н) Заканчивается урок, учащиеся пытаются разобраться в материале, но время от времени 

они отвлекаются, заговаривают друг с другом. Чтобы активизировать их деятельность, 

учитель резко повышает голос. Класс успокаивается, но ненадолго, а вскоре снова 

начинает шуметь. Учителю приходится снова повысить голос. 

 
3. Опишите ситуации, в которых проявляются основные свойства внимания (устойчивость, 

концентрация, распределение, переключение). 



4. Проранжируйте действия, требующие распределения внимания, 

в порядке нарастания степени трудности: 

а) Читать про себя с полным пониманием текста и одновременно записывать под 

диктовку слова. 

б) Чистить картошку и одновременно смотреть любимую телепередачу. 

в) Ходить по гимнастическому бревну, декламируя при этом стихи. 

г) Вести автомобиль и разговаривать при этом с пассажиром на иностранном языке (язык 

изучается четыре месяца). 

д) Вести автомобиль и беседовать с коллегой о работе. 

е) Читать про себя с полным пониманием текст и одновременно записывать названия 

категорий, к которым относятся диктуемые слова. 

ж) Осуществлять синхронный перевод речи оратора, говорящего в среднем темпе. 

 
5. Во время учебного занятия проведите диагностику произвольного внимания у соседа по 

парте. Для диагностики концентрации внимания можно использовать следующую 

методику. В течение 2 минут вы должны расставить в свободных клетках пустого 

квадрата в возрастающем порядке числа, которые расположены в случайном порядке в 25 

клетках заполненного квадрата. Числа записываются построчно, никаких отметок в левом 

бланке делать нельзя. 

 

 
 

16 37 98 29 54       

88 92 46 59 35       

43 21 8 40 2       

65 84 99 7 77       

13 67 60 34 18       

 

Оценка производится по количеству правильно записанных чисел. Средняя норма - 22 

числа и выше. 

 
6. Напишите рекомендации по поводу того, как организовывать на уроках внимание 

учащихся со следующими особенностями: 

а) с низкой концентрацией 

б) с хорошим распределением 

в) с плохим переключением. 

Рекомендации должны содержать следующие компоненты: цель, описание ситуации, 

адресат и способы воздействия. 

 
7. Чтобы во время урока или самостоятельных занятий учащиеся были в состоянии 

управлять своим произвольным внимание, о каких условиях его организации и 

поддержания им следует помнить? 

 
8. Опишите ситуации, в которых возникает необходимость привлечения внимания. 

Предложите способы привлечения внимания в данных ситуациях. 



9. Определите, какие способы привлечения внимания (повторение, новизна, изменение 

интенсивности, контрастные цвета, формы или размеры, искусственное подогревание 

общественного интереса) использованы в следующих случаях. 

а) Женщина нарисовала на своей черной машине белую полосу. 

б) Учитель повышает голос и кричит: «Тихо!». 

в) У прилавка на рынке, где можно поторговаться, постоянно собирается много 

покупателей. 

г) Мать постоянно твердит своему ребенку: «Не забудь убрать свою комнату». 

д) Взрослый человек обливает каждого встречного из водяного пистолета. 

е) Новый преподаватель входит в аудиторию и молча ждет, когда установится тишина. 

 

 
Память 

 

1. Приведите примеры проявления различных видов памяти в жизненных и 

профессиональных ситуациях (по разным классификациям). 

 
2. Определите, какие виды памяти проявляются в следующих ситуациях: 

а) При встрече девушка называет номер своего телефона знакомому и тот через некоторое 

время безошибочно его набирает. 

б) Учитель предлагает классу посмотреть в окно и рассказать, что ученики только что 

увидели. 

в) Школьник получил задание выучить к торжественному вечеру большое стихотворение. 

г) Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала знакомый запах и вспомнила, что 

покупала здесь ванильное пирожное. 

д) Мама посылает сына в магазин, перечисляея ему названия продуктов и просит 

повторить то, что он услышал. 

е) Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он выучил накануне. 

ж) Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала своего приятеля. 

з) Девочки разучивают на уроке хореографии новый танец и повторяют каждое движение 

по нескольку раз. 

и) Дети надолго запомнили интересный рассказ, с которым их познакомили на творческом 

вечере известного писателя. 

к) Молодой человек по памяти подобрал услышанную ранее мелодию. 

л) По возвращении из путешествия юноша еще долго мысленно бродил полюбившимися 

маршрутами. 

м) Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает отвращение каждый раз, когда 

видит его. 

 
3. Какие процессы и явления памяти проявляются в следующих ситуациях: 

а) Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды ему была дана 

сложная математическая формула. Он просмотрел таблицу с формулой, закрыл глаза, 

затем воспроизвел ее с точностью. 



б) Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад и воспроизводит 70% 

содержания учебника. Спрошенный через месяц по тому же вопросу, он вспоминает 

только 45%. 

в) На экзамене по математике ученик долгое время никак не мог вспомнить необходимую 

формулу. Стоило учителю показать юноше только часть формулы, как он безошибочно 

определил бином Ньютона. 

г) Ученица, плохо знающая литературу и путающая литературных героев, легко 

перечисляет имена кинозвезд и может охарактеризовать образы, которые они создали на 

экране. 

д) Мальчик никак не мог выучить большое стихотворение, хотя и много раз повторял его. 

Решив, что с задачей ему не справиться, он лег спать и утром повторил его без ошибок. 

Е) Во время экзаменационной сессии студенты за три дня усваивают больше материала, 

чем за несколько месяцев до этого. 

 
4. Проведите диагностику объема кратковременной зрительной памяти. В течение 20 сек. 

продемонстрируйте испытуемому таблицу, затем уберите ее и после этого попросите его 

записать на бланке те числа, которые он запомнил. 

 

 
 

13 91 47 39 

65 83 19 51 

23 94 71 87 

 

 

Оценка кратковременной зрительной памяти производится по количеству правильно 

воспроизведенных чисел. Норма взрослого человека – 7 и выше. 

 
5. Проведите диагностику объема кратковременной слуховой памяти. Разбейтесь по парам. 

Зачитайте по очереди друг другу набор из 10 слов. Воспроизведенное сразу после 

прочтения количество слов составляет объем кратковременной памяти испытуемого. 

 
6. Приведите примеры использования приемов запоминания и воспроизведения 

информации. 

 
7. Школьнику необходимо через неделю воспроизвести достаточно большой текст на 

иностранном языке. В день, предшествующий испытанию, он принимается за дело и, хотя 

учит текст с 15.00 до 23.00, воспроизвести его не в состоянии. Какая помощь родителей 

будет в данном случае наиболее полезна: 

а) Объяснить, что текст надо заучивать не целиком, а по частям. 

б) Рассказать о целесообразности распределения повторений во времени. 

в) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, принимая во внимание явление 

реминесценции. 



г) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, так как при этом удастся 

избежать ретроактивного торможения. 

 
8. Напишите рекомендации о том, как можно использовать закономерности памяти в 

учебной и профессиональной деятельности. 

 
9. Определите причины забывания в каждом из следующих примеров. 

а) Вчера вечером мальчик выучил наизусть стихотворение, а теперь не может вспомнить 

третью строчку. 

б) Девушка так обрадовалась, когда узнала, что выиграла в лотерею, что забыла о стоящем 

на плите кофе. В результате кофе пригорел. 

в) Новый сотрудник пришел на прием без галстука, поскольку забыл его надеть, и все над 

ним смеялись. Однако ему никто не говорил, что вечер будет официальным. 

г) Накануне вечером девушка смотрела новости, где передавали прогноз погоды, но в это 

время мечтала о предстоящем летнем отпуске. Теперь она не может вспомнить, ожидается 

ли сегодня дождь. 

 

 
Мышление 

 

1. В какой из ситуаций обращение к мышлению не требуется: 

а) Все 30 лампочек елочной гирлянды неожиданно погасли, но телевизор работал. 

б) Во время урока учитель задал вопрос «как по-английски «граница»?» 

в) Надо было разжечь костер, но ни спичек, ни зажигалки у туристов не нашлось. 

г) Передвинуть тяжелый шкаф можно было только вчетвером, но Сидоров был 

совершенно один. 

 
2. В какой из следующих ситуаций не представлена опосредованность мышления: 

а) Определив способ подключения, электромонтер стал по очереди проверять все 

лампочки. 

б) Хотя длина бикфордова шнура не превышала 1,5 метра, сапер спокойно двинулся в 

сторону стоящего невдалеке грузовика. 

в) Показания приборов свидетельствовали о том, что до ближайшего аэродрома самолету 

не дотянуть. 

г) Придя в себя после сильного удара, Петр с сожалением отметил, что обнаруженный им 

несколько секунд код утерян навсегда. 

 
3. Опишите ситуации, в которых проявляются основные виды мышления (по различным 

классификациям). 

 
4. Определите, какие виды мышления проявляются в приведенных ниже ситуациях: 

а) Написание журналистом аналитической статьи. 

б) Изготовление портным выкройки по имеющимся размерам. 

в) Составление свидетелем словесного описания преступника. 

г) Собирание ребенком конструктора. 

д) Проектирование дизайнером интерьера помещения. 



е) Составление учителем вопросов к контрольной работе. 

ж) Принятие диспетчером по управлению движением транспорта решения о немедленных 

действиях. 

з) Нахождение автослесарем поломки в автомобиле. 

и) Составление архитектором будущего плана постройки. 

к) Перекладывание вещей на полке с места на место с целью найти способ наилучшего их 

размещения. 

л) Решение учебной задачи новым способом. 

 
5. Приведите примеры ситуаций и учебных заданий, в которых актуализируются 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, 

конкретизация). 

 
6. Какие мыслительные операции проявляются в приведенных ниже ситуациях: 

а) Преподаватель предлагает студентам сделать конспект статьи, составить план и 

выделить главную мысль. 

б) Задание мастера производственного обучения: из набора предложенных инструментов 

выберите те, которые относятся к слесарным инструментам. 

в) Задание ученикам: составить текст, используя новые слова. 

г) Начальник отдела дает задание бухгалтеру подготовить отчет, используя имеющиеся 

финансовые документы за текущий период. 

д) Задание ученикам - найти сходство между предложенными чертежами. 

е) В предложенной задаче выделите условия и скажите, что вам известно. 

ж) Установить закономерности в предложенных числовых рядах и продолжить их. 

з) После опроса всех свидетелей детектив наконец смог составить фотопортрет 

преступника. 

и) Ученики художественной школы изучают понятие формы предметов. 

 
7. Какая из приведенных классификаций может быть признана правильной? 

A. Часы бывают электронные, механические, настенные, напольные. 

Б. Животные подразделяются на диких, домашних, сумчатых и млекопитающих. 

B. В зависимости от содержания хранящегося в памяти материала различают следующие 

ее виды: образную, словесно-логическую, эмоциональную и двигательную. 

Г. Обувь подразделяется на мужскую, женскую, детскую. 

 
8. Проведите диагностику логического мышления. Для этого можете использовать 

следующую методику. Найдите закономерности построения десяти числовых рядов и 

определите два числа, которые бы продолжили числовые ряды. Время выполнения работы 

фиксируется. 

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2) 6, 9, 12, 15, 18, 21 

3) 1, 2, 4, 8, 16, 32 

4) 4, 5, 8, 9, 12, 13 

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6 

6) 29, 28, 26, 23, 19, 14 



1) 16; 8; 4; 2; 1; 0,5 

2)1, 4, 9, 16, 25, 36 

3)21, 18, 16, 15, 12, 10 

4)3, 6, 8, 16, 18, 36 

Оценка производится по времени, затраченному на решение, и по правильности ответов. 

Если времени требуется меньше пяти минут и нет ошибок, то это хороший уровень, если 

затрачивается больше пяти минут и допускается 1 ошибка – средний уровень развития 

логического мышления, 2 – 3 ошибки – низкий уровень развития логического мышления. 

 
Ключ к методике диагностики мышления: 1) 8, 9; 2) 24, 27; 3) 64, 128; 

1.  16,17; 5) 4 ,1; 6) 8, 1; 7) 0,25; 0,125; 8) 49, 64; 9) 9, 6; 10) 38, 76. 

 
9. Напишите рекомендации о том, как в учебной деятельности ориентироваться на 

особенности мышления детей различного возраста. 

 
Воображение 

1. Приведите примеры ситуаций, в которых проявляются основные виды воображения (по 

разным классификациям). 

2. Определите,   какие   виды   воображения   проявляются   в   следующих    ситуациях: 

а)      Учитель      представляет,      как      отреагируют      ученики      на      его      рассказ.  

б) Глядя на облака в небе, человек видит в них очертания знакомых объектов. 

в) Мальчик мечтает стать известным политиком. 

г) Инженер, рассматривая чертеж, представляет, как может выглядеть данная машины в 

реальности. 

д) Детям дали задание подготовиться к конкурсу на самый оригинальный сюжет для 

новогоднего вечера. 

е) Ученик, читая в книге описания природы, живо представил себе картину морского 

побережья. 

ж) Мать, разговаривая с дочерью по телефону, представляет себе, как та выглядит в 

данный момент. 

з) Писатель в своем фантастическом рассказе придумал человека с паучьими лапами. 

и) Учитель географии дает задание ученикам – по какой-либо точке, показанной на карте 

описать флору, фауну, рельеф, вид городов и жилищ данной местности. 

3. Опишите ситуации, в которых проявляются различные функции воображения 

(целеполагание, представление действительности в образах, планирование, воздействие на 

физиологические и познавательные процессы, коммуникативная функция). 

4. Придумайте рассказ, в котором встречаются слова: ключ, шляпа, лодка, сторож, 

кабинет, дорога, дождь. Время на работу 10 минут. После завершения работы прочитайте 

некоторые из рассказов вслух. 

Рассказ оценивают по следующим критериям: законченность рассказа, яркость и 

оригинальность      образов,      необычность      сюжета,      неожиданность      концовки. 

5. Для оценки творческого воображения можно использовать следующую методику. За 5 

минут нужно составить как можно больше осмысленных фраз, в каждую из которых 

должны входить три слова: «свет, воздух, земля». 

Каждая фраза оценивается по пятибалльной системе: 5 – остроумная, оригинальная 

комбинация, 4 – правильное, логичное сочетание слов, 3 – пожалуй, и так можно, 2 – два 



слова связаны верно, а третье нелогично, 1 – бессмысленное сочетание слов. После 

подсчета суммы баллов по всем фразам рассчитывается коэффициент творческого 

воображения, который равен сумме баллов, деленных на число фраз, написанных за 5 

минут. 

6. Приведите примеры конкретных образов, созданных в результате работы воображения 

7. Определите, какие приемы создания образов использовались в следующих примерах: 

а) В мифах и легендах древности описываются различные фантастические существа – 

кентавры, минотавры,  сфинксы, драконы и т.д. 

б) Изобретатели конструируют аэросани, танки-амфибии, вертолеты, дирижабли, 

подводные  лодки   и  т.п. 

в) Фантасты в своих произведениях используют такой сюжет как путешествие во времени. 

г) В сказках часто используются такие образы как ковер-самолет, сапоги-скороходы, 

шапка-невидимка. 

д) У Н.В.Гоголя в романе «Мертвые души» ярко представлены образы Манилова, 

Собакевича, Плюшкина и т.п. 

е) В рекламных роликах показывают увеличенные изображения представляемых 

продуктов. 

8. Разработайте рекомендации по развитию творческого воображения. 

 

 
Человек как биологический индивид. Темперамент 

1. Выделите основные группы индивидных свойств. Для каждой группы приведите 

примеры конкретных ситуаций, в которых эти свойства проявляются. 

2. Опишите ситуации, в которых проявляются следующие свойства темперамента: 

активность, реактивность, экстраверсия-интроверсия, пластичность - ригидность, темп 

реакции, эмоциональная устойчивость, сензитивность. 

3. Определите, какие свойства или тип темперамента лежат в основе следующего 

поведения. 

а) При поручении ответственного задания инженер быстро разработал план конструкции, 

сделал         расчеты          и          за          короткий          срок          выполнил          чертеж. 

б) Порученное задание вызвало у работника недовольство, он долго не мог приступить к 

выполнению,   говоря   о    том,    что    это    задание    слишком    сложно    для    него. 

в) Прежде чем выполнять данное задание, сотрудник долго раздумывал, тщательно 

проверял     все      данные,      а      затем      приступил      к      работе      над      чертежом. 

г) Ученик при выполнении работы часто переключается с одного вида деятельности на 

другой, отвлекается на посторонние разговоры. При возникновении затруднений в 

решении теряет к задаче всякий интерес. С удовольствием выполняет задания только 

среднего уровня сложности. 

д) Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить тихим голосом, 

затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как выяснилось, материал знал. 

е) Экономист планового отдела обладает высокой работоспособностью, надолго 

сосредотачивается на кропотливом деле, не спеша его выполняет, практически не 

допускает   ошибок. 

ж) При составлении проекта инженер-конструктор сильно увлекается, придумывает 

различные варианты, полностью поглощен работой и раздражается, когда его отвлекают. 

з) Секретарша очень сильно реагирует на замечания начальника, долго переживает из-за 



допущенных ошибок, малейшие неприятности могут вызвать ухудшение настроения. 

Если необходимо срочно выполнить   работу,   не   может   сразу   сосредоточиться. 

и) Павел очень терпелив. Он может часами выполнять кропотливую работу, которая 

вызвала бы раздражение у другого человека. 

к) Кирилл не выносит, когда приходится терять время в транспортных пробках. Он 

включает    звуковой    сигнал    или    грозит    кулаком    всем,    кто    его    задерживает. 

л) Сообщение о том, что его доклад перенесен с вечернего заседания на утреннее, заметно  

расстроило доцента Ковалева, и он плохо спал ночью. 

4. Определите      тип      темперамента       детей       в       следующих       ситуациях: 

а) Сергей – типичный непоседа, на уроках постоянно вертится, разговаривает с соседом. 

Говорит очень быстро. Походка порывистая, вприпрыжку. Легко увлекается каким-либо 

делом,      но      быстро      охладевает.      На      замечания      учителя      не      реагирует. 

б) Саша выделяется своей порывистостью. Увлекшись рассказом учителя, легко приходит 

в возбужденное состояние и прерывает рассказ разными вопросами. На любой вопрос 

учителя поднимает руку и отвечает, часто не подумав, невпопад. В раздражении выходит 

из себя, устраивает драку. На переменах никогда не сидит на месте, бегает по коридору. 

в) Олег в классе обычно сидит спокойно, но часто на уроках занимается посторонним 

делом, не слушает объяснения учителя. На перемене спокоен, но может подставить 

подножку  своему  товарищу. 

г) Дима – болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. Если ему делают замечание, 

он краснеет, оправдывается, долго расстраивается, переживает. На уроках иногда мешает 

товарищам, может  ущипнуть  соседа. 

Какие виды психолого-педагогических воздействий можно применить к данным 

школьникам, учитывая их типы темперамента? 

5. Как поведут себя люди с различными типами темперамента в следующих ситуациях: 

а) По неожиданному требованию начальника нужно срочно приехать на работу в 

выходной. 

б)        Человек        опаздывает         на         поезд         из-за         поломки         машины. 

в) Происходит сбой в работе компьютера и потеряно большое количество информации. 

6. Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-испытателями. 

Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сангвиник, М. — меланхолик, Ф. — 

флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — давно и весьма эффективно 

занимается бегом на длинные дистанции, М. — мастер спорта по прыжкам в воду, а С. — 

великолепный альпинист. Каково, скорее всего, будет заключение специальной комиссии? 

7. Иногда в качестве наказания ребенка оставляют одного в комнате. Для ребенка с каким 

типом темперамента это наказание окажется наиболее слабым? Аргументируйте свой 

ответ. 

8. При взаимодействии с человеком какого типа темперамента можно быть максимально 

прямолинейным? Аргументируйте свой ответ. 

9. Напишите рекомендации о том, как можно взаимодействовать с людьми различных 

типов темперамента. 

10. Определите свой темперамент, используя для диагностики опросник Айзенка. 

 
Человек как личность 

1. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует поведение человека как 

индивида и как личности. Обоснуйте ответы. 



а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в 

возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается с одного вида 

деятельности  на   другой. 

б)    Сотрудник    рассказывает     коллеге,     как     он     распределяет     рабочее     время. 

в) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно повысило 

успеваемость   в    школе. 

г)        У         студента         К.         прекрасная        дикция        и        приятный         голос.  

д) Мальчик записался   в шахматный   клуб. 

е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями и быстрой 

походкой. 

3. Напишите перечень личностных свойств и распределите их по группам в соответствии с 

психологической структурой личности: познавательная сфера, потребностно- 

мотивационная сфера, эмоциональная сфера, волевая сфера, способности, характер, 

самосознание. 

4. Саша – типичный представитель сангвинического темперамента. Какую из черт 

личности сформировать у него легче всего? 

5. Оля – типичный представитель меланхолического темперамента. Какие черты личности 

могут сформироваться у нее? 

6. Виталий – ученик шестого класса, низкорослый и щупленький, слабо развит физически, 

внимание не отличается устойчивостью, поэтому невелики успехи в учебе. Какой из 

вариантов развития личности наиболее вероятен? 

7. Приведите примеры проявления такого личностного свойства как тревожность на 

различных возрастных этапах – в подростковом, зрелом, старческом возрасте. 

8. Спрогнозируйте, какие личностные черты могут сформироваться у ребенка в различных 

социальных условиях при благоприятных и неблагоприятных воспитательных 

воздействиях. 

9. Разработайте рекомендации по оптимизации неблагоприятных воспитательных 

воздействий на ребенка социальной среды. 

10. Составьте психологический портрет хорошо знакомого вам человека. Перечислите 

основные личностные черты, которыми он обладает. Напишите, как можно 

взаимодействовать с данным человеком, учитывая особенности его личности. 

Литература [2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 24, 27] 

 
Потребностно-мотивационная сфера 

1. Напишите список известных потребностей и классифицируйте их. 

2. Проанализируйте следующие потребности, выделив в них предмет, эмоциональную 

окраску, способ удовлетворения, цикличность и норму насыщения: потребности в пище, в 

отдыхе, в информации, в общении, в одобрении, во власти, в славе, в чтении 

художественной литературы. 

3. Определите, на актуализацию каких потребностей и мотивов ориентированы 

следующие воздействия: 

1) Если      Вы      хотите      хорошо      провести      вечер,      посетите      наше      кафе. 

2) Если     ты     сейчас     уйдешь,     то     больше     никогда     не     увидишь     меня. 

3) Если Вы не прекратите разговаривать со мной в таком тоне, я вынужден буду просить 

Вас покинуть мой кабинет! 

4) Расскажи Деду Морозу стихотворение про елочку, тогда он даст тебе подарок. 



5) Чтобы ваши питомцы росли здоровыми и полными сил, добавляйте им в корм 

специальные витамины.. 

6) Если хочешь сегодня выглядеть «на все сто», пойдем к моему знакомому парикмахеру. 

7) Прибавь, пожалуйста, звук, а то мы не услышим новости. 

8) Примерьте, пожалуйста,   это   платье!   Оно   так   соответствует   Вашему   имиджу! 

9) Не забудь погулять с собакой, иначе она будет выть всю ночь. 

10) Немедленно ложись спать, иначе утром проспишь! 

4. Приведите примеры ситуаций, в которых актуализируется мотивы достижения успеха и 

избегания неудач. 

5. В какой из семей скорее всего вырастут дети с высокой потребностью в достижениях: 

- где родители очень опекают своих детей; 

- где родители поощряют в детях самостоятельность; 

- где родители стараются, чтобы у их детей было много друзей; 

- где родители сами выбирают, с кем дружить их детям. 

6. Составьте список внешних и внутренних мотивов, при выполнении которых человек 

испытывает удовлетворенность своей работой. 

7. Перечислите внешние и внутренние мотивы, возникающие в учебной деятельности. 

8. Разработайте рекомендации по развитию познавательной мотивации учебной 

деятельности. 

9. Разработайте рекомендации по взаимодействию с людьми, имеющими различные типы 

направленности (гедонистической, познавательной, глорической, эстетической и т.п.). 

10. Проанализируйте по стадиям несколько сложных волевых действий: выделите стадии 

борьбы мотивов, принятия решения, осознания и формирования цели, формирования 

программы действий, исполнения действий и их коррекции, достижения результата и его 

итоговой оценки. 

 
Эмоциональная сфера личности 

1. Напишите список известных вам эмоциональных состояний и классифицируйте их. 

2. Приведите примеры ситуаций, в которых проявляются различные эмоции и выделите 

основные структурные компоненты данных эмоций (предмет, эмоциональная окраска, 

потребность. 

3. Определите, актуализация   каких   эмоций   происходит   в   следующих   ситуациях. 

а) Учитель видит, что ученик списывает контрольную работу у соседа, и делает ему 

замечание. 

б) Опытная массажистка делает пациенту          массаж спины. 

в)     Придя     домой     с     работы,     мама      видит      сидящего     на     пороге     щенка. 

г)          Девушка          получила          от          любимого          письмо          из          армии.  

д)         Крупная         рыба         порвала         у         рыбака         леску         на          удочке. 

е)        Девушка        поздно        вечером        одна        идет        по        темной         улице.  

ж) Заходя в автобус, юноша случайно наступил женщине на полу пальто, и та накричала 

на      него. 

з) В жаркий   летний   полдень   на   даче   мужчина   обливается   прохладной   водой. 

и) Студент-первокурсник сдал зимнюю сессию на «пятерки». 

5. Опишите   ситуации,    в    которых    проявляются    основные    функции    эмоций. 

6. Определите, какие функции   эмоций   актуализируются   в   следующих   ситуациях: 

а) Собираясь на первое в своей жизни свидание, девушка сильно волнуется. Ее руки 



дрожат, когда она   собирает   волосы   в   прическу,   а   сердце   учащенно   бьется. 

б) Не подготовившийся к семинару студент так боялся, что его спросят, что был не в 

состоянии реагировать на смешные истории, которые рассказывал ему сосед по парте. 

в) От страха при виде стремительно приближающейся собаки девочка не могла не только 

двинуться     с      места,      но      даже      крикнуть,      чтобы      позвать      на      помощь.  

г) Услышав любимую мелодию, доносившуюся из приемника, девушка отложила на 

время книгу и поспешила прибавить звук. 

д) Получив наконец-то от своей девушки согласие на предложение стать его женой, 

молодой человек чувствовал себя настолько счастливым, что даже не заметил, как начался 

дождь. 

е) Разозлившись на своего любимого кота, испортившего обивку на новом диване, хозяйка 

отшлепала его. 

ж) Услышав от друга старшего брата комплимент в свой адрес, девушка смутилась, и на 

ее щеках выступил румянец. 

з) Целую неделю молодой сотрудник готовился к докладу на важном совещании, но когда 

ему       предоставили       слово,       он        вдруг        понял,        что        все        забыл. 

и) Посмотрев фильм о «красивой» любви, девушка представила себя на месте героини. 

к) После серьезной ссоры с другом у девушки пропал аппетит, и уже через неделю она 

выглядела изрядно осунувшейся и похудевшей. 

7. Перечислите известные вам чувства и классифицируйте их по группам 

(интеллектуальные, моральные и эстетические). 

8. Какой вариант поведения наиболее целесообразен, если человек находится в состоянии 

гнева? 

9. Опишите, как могла бы выразить или сдержать свой гнев девушка в следующей 

ситуации. 

Даша два месяца не покладая рук работала над курсовой работой по физике. Досадная 

случайность помешала ей сдать работу вовремя. И вот теперь ее преподаватель 

отказывается выставить ей оценку, мотивируя это тем, что работа была сдана с 

опозданием на один день. Даша чувствует, как ее лицо багровеет от гнева, а сердце 

начинает     сильно      колотиться. 

А.  Прямое выражение  гнева:      

Б. Косвенное  выражение   гнева:      

В. Сдерживание гнева:       

10. Укажите, какой стратегией борьбы со стрессом пользуется каждый из описанных ниже 

персонажей (решает проблему, изменяет свое отношение к ней или, смирившись с 

проблемой, старается уменьшить влияние на свой организм стресса, вызванного ею). 

а) Гражданка А. попала в автомобильную катастрофу и получила травму шеи. Она 

утверждает, что в результате этого несчастного случая стала лучше понимать людей, у 

которых постоянно что-то болит. 

б) В ресторане господин Н. и его новая знакомая были вынуждены более получаса ждать,  

пока их обслужат. Он начал отпускать шутки по поводу медлительности официантов и в 

конце концов решил, что в результате этой задержки у них оказалось больше времени на 

беседу. 

в) Начальник крайне низко оценил работу своего сотрудника В. Тот думал о том, чтобы 

уволиться, перейти в другой отдел или обжаловать решение начальника. В итоге он 

выбрал последний вариант. 



г) Стол госпожи Х. в офисе стоит рядом со столом женщины, у которой громкий 

визгливый голос. Чтобы снять напряжение, госпожа Х. каждый день во время обеденного  

перерыва совершает спокойную пробежку по парку. 

11. Опишите ситуации, в которых проявляются различные виды стресса. 

Разработайте рекомендации о том, как можно оптимизировать влияние стресса на 

человека в данных ситуациях. 

12. Определите, какие из нижеперечисленных эмоций встречаются у вас чаще всего, 

оцените их частоту и интенсивность по десятибалльной шкале: 

1. Гнев 

2.Тревога 

3. Уныние, депрессия 

4. Отчаяние 

5. Разочарование 

6. Чувство вины 

7. Ощущение беспомощности 

8. Раздражение 

9. Чувство одиночества 

10. Ярость 

11. Беспокойство, нетерпеливость 

12. Застенчивость 

13. Ощущение, что вас не любят. 

Если эмоция оценивается выше, чем 5 баллов, она должна рассматриваться как показатель 

высокого уровня стресса. 

Опишите типичные ситуации, в которых возникают данные эмоции и предложите 

способы регуляции стресса в данных ситуациях. 

 
Характер 

1. Перечислите как можно больше черт характера и классифицируйте их по различным 

основаниям. 

2. Спрогнозируйте, как свойства темперамента под влиянием воздействующих на них 

социальных условий могут трансформироваться в черты характера. 

3. Разработайте 15 психологических рекомендаций в помощь учителю, перед которым 

стоит задача адаптировать нового ученика к классному коллективу. Рекомендации в 

данном случае следует составлять, придерживаясь следующей схемы: «Если новый 

ученик такой-то (обладает определенной чертой характера, способностью), то учитель 

должен (может) сделать то-то». 

4. Исправьте следующие психологические рекомендации так, чтобы они были адекватны 

такой   черте   характера,  как   общительность. 

а)  Избегайте встреч  с  таким   человеком. 

б) Не  позволяйте  ему пользоваться   Вашим  телефоном. 

в)    Ели    Вы    куда-нибудь    собираетесь    идти,    то    следует    взять    его    с    собой. 

г)    В    трудные     для     Вас     минуты     не     стоит     идти     к     нему     в     гости. 

д)     Своего      ребенка      можно      надолго      оставить      с      таким      человеком. 

Какие типичные ошибки в формулировке заданных рекомендаций Вы бы отметили? 

5. Какие черты характера проявляются в следующих ситуациях: 

а) Человек тщательно готовится к публичному выступлению 



б)   Девочка   постоянно   разбрасывает   свои   вещи,   несмотря   на   замечания   матери.  

в)    Школьник    часто     приходит     на     занятия     с     невыполненными     уроками. 

г)      Старший      брат       не       желает       делиться       сладостями       с       младшим. 

д)  Студент  сильно  волнуется  перед экзаменами. 

е)     Сотрудник     не     любит,      когда      его      публично      хвалит      начальство. 

ж)         В         компании         друзей         он         всегда         в         центре         внимания.  

з) Насмешки друзей вызывают у  мальчика  слезы. 

и) Юноша прикладывает максимум усилий, чтобы попасть на международные 

соревнования. 

к) В  опасных  ситуациях  человек паникует. 

л)  Не  любит оставаться  один. 

м)         Не         может         отказать,         когда         его          просят          о          помощи.  

н)      Всегда      поздравляет      с       праздниками       всех       родных       и       знакомых. 

о) Даже незначительная критика вызывает у него негативную реакцию. 

6. Опишите, как проявляются типы акцентуированных характеров в жизни и разработайте 

возможные способы взаимодействия с людьми, обладающими различными типами 

характера. 

7. Определите     тип     акцентуации      характера      в      следующих      ситуациях: 

а)   Девушка    ведет   себя   вызывающе,    стараясь   привлечь   внимание   окружающих.  

б) Юноша всегда застенчив, чувствителен, не любит шумных компаний, предпочитает 

одного-двух друзей. 

в) Мальчик часто старается сбежать с уроков, оправдываясь семейными обстоятельствами. 

г) Сотрудник лаборатории всегда выполняет работу по заданному образцу, считая что 

«новшества»  только   повредят   отработанной   технологии. 

д) Студент активный, увереннный в своих силах, при этом склонен давать обещания, не 

заботясь   об    их  выполнении. 

е) Ученик хорошо разбирается в предмете, всегда готовится к урокам, но стесняется 

отвечать      перед       классом. 

ж) Сотрудник научного отдела все рабочее время поглощен работой, практически не 

общается     с      коллегами,      т.к.      не      испытывает      потребности      в      общении.  

з) Девочка всю четверть активно работала, но в следующей четверти перестала проявлять 

интерес к   учебе,  замкнулась в    себе. 

и) Юноша очень любит находиться в компании, шутить и рассказывать анекдоты, быть 

заводилой. 

к) Девушка постоянно сомневается – правильно ли она выбрала одежду, так ли она 

поступила. 

л) Получив замечание от начальника, мужчина пришел домой и сорвал зло на ребенке. 

м) Мальчик попал в компанию, где все курят, он тоже попробовал покурить, но потом ему 

было стыдно перед родителями. 

н) Учительница в начале дня была веселой, но когда ученики нарушили дисциплину на 

уроке,   она    сильно    рассердилась    и    успокоилась    лишь    на    следующем    уроке. 

о) Мальчик при игре с ребятами стал отбирать у них игрушки, в порыве злости подрался с 

ними        и        потом        долго        ходил        обиженный,         пытался         отомстить. 

п) Мама послала ребенка в магазин, но он встретил друзей, и вместо магазина они пошли 

в    кино. 

р) Девочка перешла на другую сторону улицы, когда ей перебежала дорогу черная кошка. 



с) Актриса во время съемок требует к себе особого отношения, закатывает скандалы по 

любому поводу, может уйти со съемочной площадки, если ее что-то не устраивает. 

т) Женщина пришла с работы уставшая, поссорилась с мужем из-за немытой посуды, но 

потом стала извиняться за свое поведение. 

у) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, раздражается по любому 

поводу. 

 
Способности 

1. Приведите примеры конкретных ситуаций, в которых актуализируются способности (по 

разным классификациям). 

2. Выберите из предложенных ситуаций те, в которых могут проявляться способности: 

1) Учитель легко может найти индивидуальный подход к ученикам. 

2) Бухгалтер долго не может освоить новую систему тарифных ставок. 

3) Ученик легко осваивает компьютер. 

4) Врач не может поставить правильный диагноз после первичного осмотра. 

5) Сотрудник заинтересован в быстром получении результата. 

6) Девочка с легкость выполняет сложные танцевальные движения. 

7) Студент при выполнении дипломной работы проявляет творческий подход. 

8) Продавец часто раздражается при общении с покупателями. 

9) Сотрудник хорошо выполняет срочные задания, если руководитель обещает ему за это 

вознаграждение. 

10) В результате длительных музыкальных занятий, у ученика сформировался хороший 

звуковысотный слух. 

11) Девочка рано начала читать и уже в 5 лет она читала серьезные художественные 

произведения. 

12) Учитель истории при объяснении новой темы пользуется только материалом учебника. 

13) Ученик всегда первым из   класса находит   способ   решения задач по   химии. 

14) Ребенок без удовольствия посещает музыкальную школу и подолгу разучивает каждое 

произведение. 

15) Художник создает картину, придумав совершенно новую технику. 

3. Для каких профессий необходимы следующие виды способностей: 

1) мнемические; 

2) интеллектуальные; 

3) коммуникативные; 

4) художественные; 

5) психомоторные; 

6) эмпатийные; 

7) творческие; 

8) вокальные; 

9) сенсорно-перцептивные (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, 

вкусовые); 

10) организаторские; 

11) учебные; 

12) речевые. 

4. Человек, имеющий феноменальную математическую одаренность, никогда не учился 

математике. Насколько успешно он будет выполнять функции специалиста в этой области? 



5. Аспирантка посещала лекции всех преподавателей, с утра до вечера просиживала в 

библиотеке, успешно сдала экзамены по всем дисциплинам. Ее диссертация отражала 

точки зрения на проблему почти всех исследователей. Однако ей так и не удалось внятно 

сформулировать мысль о том, что в проблеме остается невыясненным. Какие 

психологические особенности аспирантки проявились в данной ситуации? 

6. Приведите примеры различных видов компенсаций отсутствующих способностей, 

исходя из известных типов компенсаций: 

1) недостаток способностей компенсируется приобретаемыми знаниями и умениями; 

2) недостаточно выраженные способности компенсируются за счет формирования 

типического стиля деятельности; 

3) недостаточное развитие одной способности компенсируется другой, более развитой и 

не связанной с первой способностью; 

4) недостаточно выраженная одна способность компенсируется другой, сильно 

выраженной   способностью,   находящейся   с   ней   в   компенсаторных   отношениях 

7. Восемнадцатилетний юноша в минуты размышлений о своем призвании, выборе 

профессии сокрушается из-за отсутствия у себя каких-либо способностей. Что можно 

порекомендовать    ему,    чтобы    восстановить    его    веру    в    собственные    силы? 

8. Разработайте психологические рекомендации по формированию способностей к 

различным видам деятельности (по усмотрению). 

 
Самосознание 

1. Придумайте и опишите конкретные жизненные ситуации, в которых актуализируется 

самосознание. 

2. Приведите примеры актуализации в сознании человека различных "образов Я" : 

"настоящее Я", "динамическое Я", "идеальное Я", "ретроспективное Я", "функционально- 

ролевое Я", "изображаемое Я", "социальное Я", "физическое Я", "духовное Я". 

3. Опишите множество жизненных ситуаций в которых происходит актуализация 

различных типов самооценки: адекватной, неадекватно завышенной и неадекватно 

заниженной. 

4. Разработайте множество психологических рекомендаций по взаимодействию с людьми, 

имеющими разный тип самооценки. 

5. Какие способы психологического воздействия способствуют повышению самооценки. 

6. Укажите, какие из нижеперечисленных свойств предполагают позитивную самооценку, 

а какие  – негативную самооценку: а)   

Уверенность  в  себе. 

б) Общительность. 

в) Высокая критичность по отношению к  окружающим. 

г)      Самостоятельность. 

д) Стремление манипулировать другим  человеком. 

е)    Искренность. 

ж) Склонность выбирать  работу полегче. 

з)  Любовь  к   лести. 

и) Недоверчивость. 

7. Опишите множество жизненных ситуаций (не менее 20), в которых происходит 

актуализация механизмов психологической защиты. Определите, какие механизмы 

психологической защиты в них проявляются. 



8. Какие механизмы психологической защиты действуют в следующих ситуациях: 

а) После развода у Маргариты возникли серьезные финансовые трудности. Она сменила 

дорогие наряды на одежду спортивного стиля, стала ходить на работу пешком (раньше ее 

подвозил муж или же она брала такси). Коллег и знакомых она уверяла, что такая одежда 

удобна, а благодаря пешим прогулкам она получает всю необходимую физическую 

нагрузку и совершенно не нуждается в диете. 

б) Антон Сидоренко часто приходит домой навеселе. По этому поводу в семье нередки 

ссоры. Тем не менее, когда его жена ушла в магазин, забыв взять с собой кошелек, и была 

вынуждена вернуться, Антон заявил: «Пить надо меньше, тогда и забывать не будешь». 

в) Сергей не закончил домашнюю работу по биологии. Чтобы не позориться перед 

классом, он притворился,   что   у   него   болит   голова,   и   опустил   ее   на   парту. 

г) Саша отвык от сосания пальца в четыре года. В семь лет ему сообщили, что его 

родители разводятся и он будет жить с мамой и «новым папой». Саша снова стал сосать 

палец. 

д) Анна, звезда женского футбола, во время игры порвала связки на ноге. Когда врач 

сказал, что она никогда не сможет играть в футбол, она принялась старательно изучать 

методику  работы  футбольного  тренера. 

е) Маленькая Ирина очень расстроилась, что мама ее отшлепала. Она побежала в свой 

игрушечный уголок и   побила   куклу. 

ж) Когда Светлана сердится, она садится за пианино. Она уже сочинила в такие минуты 

несколько прекрасных   джазовых мелодий. 

з) Ольга постоянно забывает поздравить отца, который ушел в другую семью, с днем  

рождения. 

и) Иван не сдал экзамен по математике и объясняет это тем, что математика – очень 

сложный предмет. 

к) Андрей последнее время пристрастился к выпивке, но не считает себя алкоголиком. 

 
Деятельность 

1. Определите, в каких ниже приведенных случаях поведение является деятельностью, а в 

каких - нет: 

1) Ребенок перекладывает игрушки с места на место. 

2) Пожилые люди прогуливаются на свежем воздухе. 

3) Человек грызет ногти в состоянии задумчивости. 

4) Студент пропускает утренние занятия, так как ему не хочется рано вставать. 

5) Школьник рисует каракули на страницах учебника. 

6) Продавец обвешивает покупателей. 

7) Ребенок катается на качелях. 

8) Врач не оказывает необходимой помощи прохожему, нуждающемуся в ней. 

9) Человек разговаривает во сне. 

10) Подросток ходит по комнате из угла в угол, так как ему нечего делать. 

2. Проанализируйте хорошо знакомые вам виды деятельности (игровую, учебную и 

трудовую), выделив в них мотив, цель, задачи, условия выполнения, действия и операции. 

3. В нижеследующих ситуациях выделите структурные компоненты деятельности (мотив, 

цель, задачи, условия выполнения, действия, операции). 

а) Желая хорошо выглядеть на свадьбе своей подруги, девушка с усердием шьет себе 

модное красивое платье по снятой ею из журнала выкройке. 



б) Чтобы порадовать и удивить своих гостей, хозяйка изучает кулинарные книги и 

обзванивает знакомых в поисках «экзотических»  рецептов. 

в) Собираясь в дальнюю поездку, автолюбитель проверяет состояние своей машины, 

заливает полный бак бензином, обновляет масло, подкачивает колеса, приобретает 

минимум     запчастей. 

г) Желая получить достойную отметку на семинаре, студент идет в библиотеку, терпеливо 

конспектирует научную статью, ищет ответы на вопросы преподавателя. 

4. Проанализируйте ситуацию, в которой выполняется какая-либо деятельность, выделив 

ее структурные компоненты. Рассмотрите различные варианты способов изменения 

деятельности в зависимости от меняющихся условий данной ситуации. 

5. Покажите на конкретных примерах функции игры в жизни людей разного возраста. 

6. Разработайте рекомендации по повышению трудовой мотивации. 

 
Общение 

1. Опишите несколько хорошо знакомых вам ситуаций общения и проанализируйте их: 

выделите мотив, цель, психологические особенности партнера, способы взаимодействия. 

2. В конкретных ситуациях общения спрогнозируйте различные варианты взаимодействия 

с людьми в зависимости от их индивидуальных особенностей. 

3. Определите виды общения, актуализирующиеся в следующих ситуациях. (Вариантов 

ответа может  быть   несколько.) 

а) Оказавшись в скучной компании, парень рассказывает веселые истории и анекдоты. 

б) Не застав друга дома, мальчик оставляет ему у соседей записку с просьбой позвонить. 

в) Заметив знакомую, идущую по другую сторону дороги, девушка приветливо 

улыбнулась ей и  помахала   рукой. 

г) Подойдя к автобусной остановке, мужчина поинтересовался у окружающих, давно ли 

прошла     «шестерка». 

д) Мэр города обращается по радио к горожанам с призывом принять активное участие в 

субботнике. 

е) Просматривая образцы обоев, супруги рассуждают, какие из них лучше подойдут для 

детской комнаты. 

ж)         Ребенок         после          прогулки          просит          у          мамы          бутерброд. 

з)     Отец     рассказывает     сыну,     как     из     бумаги     можно     сделать     самолетик. 

и) Продавец ручных пылесосов, привлекая внимание потенциальных покупателей, 

демонстрирует достоинства товара и сообщает, что цена на следующую партию будет уже 

выше. 

к) Поздно вечером мама говорит сыну, что пора выключать телевизор и ложиться спать, 

иначе утром будет трудно вставать в школу. 

4. Прочтите приведенные ниже зарисовки. Воспользуйтесь вашими знаниями о 

невербальной коммуникации и расшифруйте, что хотел сказать своим поступком каждый 

из персонажей. 

а) Даша собрала свои длинные светлые волосы в тугой узел на затылке, надела 

одолженный у матери строгий костюм в тонкую полоску и черные классические туфли,  

сложила   папки    с   документами    в    портфель    и    отправилась    на   собеседование.  

б) После семейной ссоры Эдуард нарисовал портрет жены в черных и серых тонах. 

Рисунок      он       повесил       на       зеркало       перед       ее       туалетным       столиком. 

в) Начальник похвалил Галю за хорошую работу и потрепал по плечу. Девушка поспешно 



отстранилась. 

г) Таня оглядела переполненный людьми пляж и расстелила свое полотенце в метре от 

симпатичного молодого человека. 

д) Во время объяснения новой темы двое учеников с азартом играют в «Морской бой». 

Учитель, заметив это, делает паузу в своем рассказе и пристально смотрит на ребят. 

6. Подберите относительно каждой из данных конфликтных ситуаций наиболее 

оптимальные стратегии поведения (сотрудничество, компромисс, избегание, 

приспособление). Опишите конкретные действия всех возможных участников конфликта. 

а) У жильцов с верхнего этажа в их отсутствие прорвало трубу с горячей водой, в 

результате чего были залиты две нижние квартиры, не так давно отремонтированные 

хозяевами.      Встает      вопрос,       кто       будет       оплачивать       новый       ремонт? 

б) Две фирмы занимают одно большое помещение и пользуются одним телефоном. В 

конце каждого месяца между их руководителями возникает спор по поводу оплаты за 

аренду и услуги связи. 

в) Двое молодых людей любят одну и ту же девушку. Но оба понимают, что «третий – 

лишний». 

г) Бездетные супруги, прожив довольно много лет вместе, решили развестись. Однако не 

могут решить, кому должны остаться однокомнатная квартира, машина, мебель и другие 

совместно приобретенные материальные ценности. 

д) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам солидную премию к Новогодним 

праздникам. Но из-за срыва партнерами поставки крупной партии товара прибыль 

оказалась незначительной, что не позволило руководству выполнить свое обещание. 

Среди работников фирмы зреет недовольство. 

7. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное 

количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в каждой 

ситуации: 

а) В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая 

женщина, отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, 

недовольство окружающими. Из-за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с 

соседями. 

б) С начала семестра студент чувствует неприязнь со стороны преподавателя, который 

игнорирует его на семинарах, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о 

предстоящем экзамене. 

в) Начинающий сотрудник формы считает, что начальник не доверяет ему серьезных дел, 

скептически относится к его предложениям, иногда позволяет себе грубые высказывания 

в его адрес. 

8. Разбейтесь на пары и с помощью диалога попробуйте разрешить следующие 

педагогические ситуации: 

1) Ученик систематически нарушает дисциплину на уроках. Цель - выяснить с помощью 

речевого общения причины данного поведения. Один студент играет роль учителя, другой 

- ученика. 

2) Ученик, успеваемость которого была довольно хорошей, вдруг стал плохо учиться.  

Цель   учителя   -   выявить   причины   и   наметить   пути   для   исправления   ситуации. 

3) Ученица, успеваемость которой была довольно посредственной, стала вызывающе 

вести себя, стараясь привлечь внимание класса. Цель учителя - выяснить причины ее 

поведения и наметить пути коррекции. 



(Источник: Сборник практических заданий по психологии. Методическое пособие / Сост. 

Ж.Г.Гаранина, Н.В.Андронова. Саранск, 2009. Составитель Ж.Г.Гаранина, Н.В.Андронова 

Рецензент: к.пед.наук, доцент кафедры педагогики МГУ им.Н.П.Огарева И.В.Харитонова) 

Примерные темы рефератов: 

1. Многообразие подходов к изучению поведения человека 

2. Экспресс-методы диагностики (не требующие специальной подготовки) 

существенных индивидуальных особенностей человека и его психического 

состояния в данный момент. 

3. Наиболее актуальные вопросы влияния социума на становление особой иерархии 

убеждений и мотивов личности. 

4. Основные телесные сигналы функционально-эмоционального состояния человека 

(мимика, выражения 

глаз, жесты, поза, походка, осанка, речь). Диагностика вербальных средств 

общения. 

5. Взаимосвязь интонации и эмоций. Глаза и язык взгляда. 

6. Традиции языка жестов и наиболее распространенные значащие жесты. 

7. Социальная перцепция: принципы восприятия человеком себя и других в процессе 

общения. 

8. Общие принципы анализа невербального поведения человека. 

9. Восприятие психологических качеств человека по его внешности и поведению: 

личный имидж. 

10.  Как складывается первое впечатление о человеке. Влияние стиля одежды на 

восприятие человека. Другие факторы, влияющие на первое впечатление. 

11. Этика делового общения. Правила вербального этикета. Нарушение правил. 

12. Правила деловой беседы. Правильность постановки вопросов. Правила общения по 

телефону. 

13. Выявление и предотвращение манипулирования и психологического давления при 

психологическом исследовании личности. 

14. Основные признаки телесной конституции и особенности речи людей с 

характерами разных типов (Астеник. Пикник. Атлетик. Дипластик). 

19. Определение эмоциональных состояний и прогноз поведения человека по 

комплексам невербальных признаков. 

20.  Приемы психологического  давления. Логико-психологические приемы 

манипулирования. 

 

 
Примечание: данный перечень является не окончательный и может быть доработан и 

переработан лектором. 

 
Тема реферата также может быть индивидуально предложена студентом. Все темы 

рефератов согласуются с лектором. 



Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие о методе в психологии. Классификация методов исследования. 

2. Организационные методы исследования. 

3. Эмпирические методы исследования. Классификация. 

4. Методы обработки данных. 

5. Интерпретационные методы. 

6. Метод наблюдения и его виды. 

7. Метод беседы. Виды беседы. 

8. Номотетический и идиографический подходы в исследовании. 

9. Структура отчета о проведенном эмпирическом исследовании. 

10. Факторы достоверности научного исследования. 

11. Основные этапы психологического исследования. 

12. Количественная и качественная обработка данных эмпирического исследования. 

13. Интерпретация и представление результатов исследования. 

14. Этические принципы в психологическом исследовании. 

15. Методики изучения памяти. 

16. Методики изучения внимания. 

17. Методики изучения мышления. 

18. Методики изучения речи. 

19. Методики изучения воображения. 

20. Методики изучения ощущений, восприятия и представлений. 

21. Методики изучения темперамента, характера, направленности. 

22. Методики изучения эмоционально-волевой сферы личности. 

23. Методики изучения мотивационной сферы личности. 

 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 
знаний и 

Включает 
нижестоящий уровень. 

хорошо  71-85 



 умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Ганишина, И. С. Общий психологический практикум : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология служебной 

деятельности» / И. С. Ганишина. Е. Е. Гаврина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 207 с. - ISBN 978-5-238-03337-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1359085 (дата обращения: 15.02.2022). – 

Режим доступа: по подписке. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

2. Общий психологический практикум : учебник для вузов (Стандарт третьего 

поколения) / под ред. С. А. Капустина. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 480 с. - 

(Серия «Учебник для вузов»). - ISBN 978-5-496-02497-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1628454 (дата обращения: 15.02.2022). – 

Режим доступа: по подписке. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

Зайцева, Ю. Е. Общий психологический практикум: личность: Учебное пособие / Зайцева 

Ю.Е. - СПб:СПбГУ, 2017. - 96 с.: ISBN 978-288-05736-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/999727 (дата обращения: 15.02.2022). – Режим доступа: 

по подписке. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 



 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 
и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 специализированное ПО (при наличии): 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Основы супервизии в практике психологического 

консультирования и психотерапии». 

Цель дисциплины – является формирование у студентов представлений об основах 

супервизии в практике психологического консультирования и психотерапии; 

формирование практических навыков самонаблюдения и самодиагностики. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 ИУК-6.1. Знать: 
 Знает: особенности - основные подходы и методы 
 принятия и реализации консультирования, суть 
 организационных, в том терапевтических отношений, 
 числе управленческих возникающих между клиентом и 
 решений; теоретико- консультантом; 
 методологические основы - методы теоретического и 
 саморазвития, практического повышения 
 самореализации, квалификации специалистов в 
 использования творческого области психологического 
 потенциала собственной консультирования. 
 деятельности; основные Уметь: 
 научные школы психологии и - управлять своим временем, 
 управления; выстраивать и реализовывать 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

деятельностный подход в 

исследовании личностного 

развития; 

технологию и методику 

самооценки; 

теоретические основы 

акмеологии, уровни анализа 

психических явлений 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования . 

Владеть: 

- навыками оценивания своего 

прогресса в межличностных 

отношениях, а также в обучении 

и в своей профессиональной 

деятельности. 

ИУК-6.2. 

Умеет: определять 

приоритеты 
 профессиональной  

 деятельности и способы ее  

 совершенствования на  

 основе самооценки;  

 разрабатывать,  

 контролировать, оценивать  

 и исследовать компоненты  

 профессиональной  

 деятельности; планировать  

 самостоятельную  

 деятельность в решении  

 профессиональных задач  

 ИУК-6.3.  

 Владеет: навыками  



 определения эффективного 

направления действий в 

области профессиональной 

деятельности; способами 

принятия решений на уровне 

собственной 

профессиональной 

деятельности; навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ПКС-8 Способен 

осуществлять 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

проблемам 

самопознания, 

личностным 

проблемам, вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и другим 

вопросам, используя 

современные теории, 

методы и технологии 

консультирования 

ИПКС 8.1 Знать: 
основные виды направления 

психологического 

консультирования; 

организационные аспекты 

оказания психологической 

консультативной помощи; 

основы содержания и 

специфики консультативной 

работы с разными типами 

клиентов и разными типами 

проблем 

Знать: 
- основные модели и методы 

супервизии для контроля и 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

психолога; 

-основы содержания и специфики 

консультативной работы с 

разными типами клиентов и 

разными типами  проблем; 

- этические нормы работы 

психолога; методологию 

психологических школ и 

направлений  современной 

психологии. 

Уметь: 

- проводить индивидуальное и 

групповое консультирование по 

проблемам самопознания, 

личностным  проблемам, 

вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам, 

используя современные теории, 

методы и технологии 

консультирования 

-самостоятельно овладевать 

знаниями в области 

психологического 

консультирования; 

- использовать модели и методы 

супервизии для контроля и 

совершенствования личной 

профессиональной деятельности 

психолога 

Владеть: 

- навыками  супервизии для 

контроля и совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности 

ИПКС 8.2.  Уметь 

проводить индивидуальное и 

групповое консультирование 

по проблемам самопознания, 

личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений 

в коллективе и другим 

вопросам,  используя 

современные  теории, 

методы и технологии 

консультирования; 

самостоятельно овладевать 

знаниями в области 

психологического 

консультирования 

ИПКС 8.3 Владеть: 

навыками оказания 

консультативной 

психологической помощи 

клиентам с учетом их 

индивидуально- 

психологических 

особенностей и специфики 

их проблемной ситуации 
 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы супервизии в практике психологического консультирования 

и психотерапии» представляет собой дисциплину модуля «основы психологического 

консультирования» части дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками  

образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 Супервизия в психологическом Понятие супервизии. Определения, 

консультировании  задачи супервизии в консультировании. 
  Функции супервизии.   Типы   супервизии 
  (наставническая, обучающая, 
  направляющая, консультирующая). 
  Супервизя стажера психолога. История 
  и современное состояние проблемы. 
  Супервизия как лечение. Супервизия как 
  образование. Роль супервизии в 
  помогающих профессиях. Понятие 
  самосупервизии. Основные схемы и 



  модели супервизии. Условия получения 

поддержки и супервизии специалистом 

помогающей профессии. Трудности и 

ошибки в консультировании и 

психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства. 

Проблемы добрачного консультирования. 

 Личность супервизора. Проблема обладания властью и 

авторитетом. Вопросы этики в 

супервизии. Обучение и развитие 

супервизора. Оценка потребностей 

обучения супервизора. Навык 

предоставления обратной связи. 

Получение обратной связи. Проблема 

сопротивления  интервенции. 

Особенности консультативных 

отношений. Проблема переносов и 

контрпереносов. Препятствующий 

контрперенос. Полезный контрперенос. 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Понятие супервизии. Определения, задачи супервизии в консультировании. 

Функции супервизии. Типы супервизии (наставническая, обучающая, направляющая, 

консультирующая). Типы супервизии для психолога стажера. 

Тема 2. История и современное состояние проблемы. Супервизия как лечение. 

Супервизия как образование. Роль супервизии в помогающих профессиях. Понятие 

самосупервизии. 

Тема 3. Основные схемы и модели супервизии 

Тема 4. Условия получения поддержки и супервизии специалистом помогающей 

профессии 

Тема 5. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства. 

Тема 6. Личность супервизора. Проблема обладания властью и авторитетом. 

Вопросы этики в супервизии. Супервизия психолога стажера. 

Тема 7. Обучение и развитие супервизора Оценка потребностей обучения 

супервизора. Навык предоставления обратной связи. Получение обратной связи. 

Тема 8. Супервизия в психологическом консультировании 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Основные схемы и модели супервизии. Модели специфичной ориентации. 

Балинтовские группы. Технология работы балинтовской группы. Супервизия в семейной 

психотерапии. Интегративные модели супервизии. Проблема формирования контракта. 

Формальные моменты супервизии: границы, рабочий альянс, формат сессии, 

организационный и профессиональный контекст, обсуждение контракта, стили 

супервизии, основные мероприятия супервизии. Уровни супервизии в модели развития: 

ориентация на себя, ориентация на клиента, ориентация на процесс, ориентация на 

процесс в контексте. Возможности выбора специалистом собственной схемы 

супервизии. 



Тема 2. Трудности, возникающие при организации процесса супервизии. Условия 

получения поддержки и супервизии специалистом помогающей профессии Основные 

факторы, мешающие получению поддержки: предыдущий опыт супервизии, личное 

сопротивление и зависимая позиция, трудности в общении с авторитетами, конфликт 

ролей, внешние препятствия, неспособность принимать поддержку, организационные 

трудности. Стресс, выгорание, посттравматический стресс в помогающих профессиях. 

Тема 3. Активность в супервизии (заключение контракта, оценивание супервизора, 

принятие ответственности в качестве супервизируемого). 

Тема 4. Самосупервизия, условия ее организации для психолога стажера. 

Тема 5. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства. Ошибки присоединения. Ошибки диагностики. 

Тактические ошибки: ограничение свободы выбора клиента, нечеткое формулирование 

запроса со стороны клиента, проблемы разделения ответственности между 

психотерапевтом и клиентом. Тактические ошибки: неправильная интерпретация 

информации о целях и характере психотерапии клиентом, неучет психотерапевтом 

степени готовности семьи и клиента к психотерапии, несоответствие психотерапии 

ресурсам клиента, низкая мотивация на изменения со стороны клиента. 

Тема 6. Личность супервизора. Условия обучения супервизора. Причины выбора 

профессии – супервизор. Понятие «хороший супервизор». Качества необходимые 

супервизору. Роли супервизора (консультант, учитель, администратор). Комплексность 

супервизорских ролей. Суброли в супервизии. Проблема обладания властью и 

авторитетом. 

Тема 7. Вопросы этики в супервизии. Этические дилеммы. Оценивание и 

аккредитация. 

Тема 8. Обучение и развитие супервизора. Оценка потребностей обучения 

супервизора. Участие в обучающих курсах. Навык предоставления обратной связи. 

Получение обратной связи. Навыки супервизорской интервенции. Обучение командной и 

групповой супервизии. Обучение супервизии терапевтов. Обучение опытных супервизоров. 

Тема 9. Супервизия в психологическом консультировании. Проблема сопротивления 

интервенции. Особенности консультативных отношений. Проблема переносов и 

контрпереносов. Препятствующий контрперенос. Полезный контрперенос. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Тема 1. Понятие супервизии. Определения, задачи супервизии в консультировании. 

Функции супервизии. Типы супервизии (наставническая, обучающая, направляющая, 

консультирующая). 

Тема 2. История и современное состояние проблемы. Супервизия как лечение. 

Супервизия как образование. Роль супервизии в помогающих профессиях. Понятие 

самосупервизии. 

Тема 3. Основные схемы и модели супервизии 

Тема 4. Условия получения поддержки и супервизии специалистом помогающей 

профессии 

Тема 5. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства 

Тема 6. Личность супервизора. Проблема обладания властью и авторитетом. 

Вопросы этики в супервизии. 



Тема 7. Обучение и развитие супервизора Оценка потребностей обучения 

супервизора. Навык предоставления обратной связи. Получение обратной связи. 

Тема 8. Супервизия в психологическом консультировании 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего, выполнение упражнений, 

выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Обучение и развитие 

супервизора. Оценка потребностей обучения супервизора. Участие в обучающих курсах. 

Навык предоставления обратной связи. Получение обратной связи. Навыки 

супервизорской интервенции. Обучение командной и групповой супервизии. Обучение 

супервизии терапевтов. Обучение опытных супервизоров. Супервизия в психологическом 

консультировании. Проблема сопротивления интервенции. Особенности 

консультативных отношений. Проблема переносов и контрпереносов. Препятствующий 

контрперенос. Полезный контрперенос. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 



Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Понятие супервизии. 

Определения, задачи супервизии 

в консультировании. Функции 

супервизии. Типы супервизии 

(наставническая, обучающая, 

направляющая, 

консультирующая). 
Тема 2. История и современное 

состояние проблемы. 

Супервизия как лечение. 

Супервизия как образование. 

Роль супервизии в помогающих 

профессиях. Понятие 

самосупервизии. 

Тема 3. Основные схемы и 

модели супервизии 

Тема 4. Условия получения 

поддержки и супервизии 

 Групповая дискуссия 

 

 

 

 

 

Групповая дискуссия 

 

 

 

 

Групповая дискуссия 

Групповая дискуссия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

специалистом помогающей 

профессии 

Тема 5. Трудности и ошибки в 

консультировании и 

психотерапии, требующие 

супервизорского 

вмешательства 

Тема 6. Личность супервизора. 

Проблема обладания властью и 

авторитетом. Вопросы этики 

в супервизии. 

Тема 7. Обучение и развитие 

супервизора Оценка 

потребностей обучения 

супервизора. Навык 

предоставления обратной 

связи. Получение обратной 

связи. 

Тема 8. Супервизия в 

психологическом 

консультировании 

  
 

Групповая дискуссия 

 

 

 

Групповая дискуссия 

 

 

Групповая дискуссия 

 

 

 

 

 

Групповая дискуссия 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

текущего контроля 

 

Типовые темы групповых дискуссий: 

Тема 1. Понятие супервизии. 

1.Определения, задачи супервизии в консультировании. 

2.Функции супервизии. 

3.Типы супервизии (наставническая, обучающая, направляющая, консультирующая). 

Тема 2. История и современное состояние проблемы. 

1.Супервизия как лечение. 

2.Супервизия как образование. 

3.Роль супервизии в помогающих профессиях. 

4.Понятие самосупервизии. 

Тема 3. Основные схемы и модели супервизии 

Тема 4. Условия получения поддержки и супервизии специалистом помогающей профессии 

Тема 5. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства 

Тема 6. Личность супервизора. 

1.Проблема обладания властью и авторитетом. 

2.Вопросы этики в супервизии. 

Тема 7. Обучение и развитие супервизора. 

1.Оценка потребностей обучения супервизора. 

2.Навык предоставления обратной связи. 

3.Получение обратной связи. 



Тема 8. Супервизия в психологическом консультировании 

1.Проблема сопротивления интервенции. 

2.Особенности консультативных отношений. 

3.Проблема переносов и контрпереносов. 

4. Препятствующий контрперенос. 

5.Полезный контрперенос. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие супервизии. Определения супервизии. Супервизия психолога стажера. 

2. История и современное состояние проблемы. 

3. Задачи супервизии в консультировании. Проблемы добрачного консультирования. 

4. Супервизия как лечение. 

5. Супервизия как образование. 

6. Роль супервизии в помогающих профессиях. 

7. Функции супервизии. 

8. Типы супервизии (наставническая, обучающая, направляющая, консультирующая). 

9. Понятие самосупервизии. 

10. Основные схемы и модели супервизии 

11. Модели специфичной ориентации. 

12. Балинтовские группы. Технология работы балинтовской группы. 

13. Супервизия в семейной психотерапии. 

14. Интегративные модели супервизии. 

15. Проблема формирования контракта. 

16. Формальные моменты супервизии: границы, рабочий альянс, формат сессии, 

организационный и профессиональный контекст, обсуждение контракта, стили 

супервизии, основные мероприятия супервизии. 

17. Уровни супервизии в модели развития: ориентация на себя, ориентация на 

клиента, ориентация на процесс, ориентация на процесс в контексте. 

18. Возможности выбора специалистом собственной схемы супервизии. 

19. Трудности, возникающие при организации процесса супервизии. 

20. Условия получения поддержки и супервизии специалистом помогающей профессии 

21. Основные факторы, мешающие получению поддержки: предыдущий опыт 

супервизии, личное сопротивление и зависимая позиция, трудности в общении с 

авторитетами, конфликт ролей, внешние препятствия, неспособность 

принимать поддержку, организационные трудности. 

22. Стресс, выгорание, посттравматический стресс в помогающих профессиях. 

23. Активность в супервизии (заключение контракта, оценивание супервизора, 

принятие ответственности в качестве супервизируемого). 

24. Самосупервизия, условия ее организации. 

25. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства. Ошибки присоединения. Ошибки диагностики. 

26. Тактические ошибки: ограничение свободы выбора клиента, нечеткое 

формулирование запроса со стороны клиента, проблемы разделения 

ответственности между психотерапевтом и клиентом. 



27. Тактические ошибки: неправильная интерпретация информации о целях и 

характере психотерапии клиентом, неучет психотерапевтом степени 

готовности семьи и клиента к психотерапии, несоответствие психотерапии 

ресурсам клиента, низкая мотивация на изменения со стороны клиента. 

28. Личность супервизора. Условия обучения супервизора. Причины выбора профессии 

– супервизор. 

29. Понятие «хороший супервизор». Качества необходимые супервизору. 

30. Роли супервизора (консультант, учитель, администратор). Комплексность 

супервизорских ролей. Суброли в супервизии. 

31. Проблема обладания властью и авторитетом. 

32. Вопросы этики в супервизии. 

33. Обучение и развитие супервизора. Оценка потребностей обучения супервизора. 

34. Участие в обучающих курсах. 

35. Навык предоставления обратной связи. Получение обратной связи. 

36. Навыки супервизорской интервенции. 

37. Обучение командной и групповой супервизии. 

38. Обучение супервизии терапевтов. 

39. Обучение опытных супервизоров. 

40. Этические дилеммы. 

41. Оценивание и аккредитация. 

42. Супервизия в психологическом консультировании 

43. Проблема сопротивления интервенции. 

44. Особенности консультативных отношений. 

45. Проблема переносов и контрпереносов. Препятствующий контрперенос. 

46. Полезный контрперенос. 

 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 



 знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

Андронникова, О. О. Основы психологического консультирования : учебное пособие / 

О.О. Андронникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 424 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — Имеются экземпляры в отделах : ЭБС 

«Znanium» (1). 

Дополнительная литература: 

Андронникова, О. О. Специальные проблемы психологического консультирования : 

учебное пособие / О.О. Андронникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Магистратура). — Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 



 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint  

Security. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Модуль педагогический». 

 

Цель дисциплины: создание условий для формирования базовых педагогических 

компетенций студентов непедагогических направлений подготовки, формирование 

понимания значимости профессии педагога для реализации профессиональных и 

личностных устремлений; обучение основам ведения педагогической деятельности, 

умениям проектировать современное образовательное пространство с учетом современных 

образовательных технологий в своей предметной области, основам педагогической 

рефлексии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 
Результаты освоения 
образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 
Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению  целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2.  Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации   траектории 

саморазвития 

Знать: 
- принципы профессиональной этики; 

- роль педагогической деятельности в 

обществе; 

- социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- современные методы и технологии 

обучения. 

Уметь: 

- выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; 

- применять современные методы и 

технологии обучения в педагогической 

деятельности; 

- быстро находить, анализировать и 

синтезировать необходимую 

информацию в различных областях 

знаний; 

- осуществлять рефлексию своей 

педагогической деятельности в 

реальных условиях современной 

школы. 

Владеть: 

- навыками тайм-менеджемента и 

построения траектории саморазвития; 

- способностью анализировать, 

адаптировать и применять опыт 

ведущих педагогов-практиков 

Калининградской области; 

- навыками рефлексии своей 

педагогической деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Модуль педагогический» представляет собой дисциплину по выбору 

части блока дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно- 

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Психолого-педагогический Введение в педагогическую 

профессию.   Психолого- 

педагогическое  взаимодействие 

участников образовательного 

процесса. Инклюзивное образование в 

современном мире. Преподавание и 

воспитательная работа 

2 Предметный Современные аспекты преподавания 

учебного предмета с практикумом. 

Методика предметного обучения с 

практикумом       на       базе       школ 

г. Калининграда. Педагогическая 

дискуссионная площадка 

(образовательное событие) 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Введение в педагогическую профессию. 

Понятие «педагогика». Этапы развития педагогической науки. Предмет и объект 

педагогики. Функции педагогической науки. Задачи педагогики. Научные методы 

педагогики. 

 

Тема 2: Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

Понятие психолого-педагогического сопровождения. Специфика психолого- 

педагогического взаимодействия. Стили психолого-педагогического взаимодействия. 

Демократический стиль взаимодействия с классом. Нормативная регуляция поведения 

школьников. Стратегии поддержки позитивного климата в классе. Стратегии 

кратковременного контроля и пресечения нежелательного поведения учеников в классе. 

Стратегии разрешения проблем 

 

Тема 3: Инклюзивное образование в современном мире. 

Сущность инклюзивного образования в современном образовательном пространстве. 

История становления и развития специального и инклюзивного образования. Модели 

реализации инклюзивного образования в современном мире. Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования. Понятие и структура специальных образовательных условий. 

Требования ФГОС общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы. 

 

Тема 4: Преподавание и воспитательная работа. 

Понятие воспитания. Его цели, факторы. Цели воспитания, факторы. Основные виды 

воспитательной деятельности. Содержание воспитания. Воспитание как общественное 

явление. Нормативно-правовые основы воспитательной деятельности в школе. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Современные аспекты преподавания учебного предмета с практикумом. 

Вопросы для обсуждения: 

Сайты, которые помогут разработать методические материалы к уроку по учебному 

предмету. Содержание интернет-ресурсов учителей. Содержание компонент, ФГОС ООО 

необходимых для проектирования образовательной программы. Учебный план 

(образовательной программы) образовательной организации. Выбор системы средств 

обучения. 

 

Тема 2: Методика   предметного   обучения   с   практикумом   на   базе   школ 

г. Калининграда. 

Вопросы для обсуждения: 

Современные методы и технологии обучения и диагностики в организации урочной и 

внеурочной деятельности в школе. Способы реализации основных тенденций и целей 

образовательной деятельности на современном этапе развития. Способы осуществления 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. Способы организации продуктивного взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений. 



Тема 3: Педагогическая дискуссионная площадка (образовательное событие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы совершенствовали свое педагогическое мастерство? 

2. Какими педагогическими технологиями вы овладели? 

3. Реализовали ли вы в своем опыте современные подходы к педагогическому процессу и 

какие? 

4. Проанализируйте собственный опыт работы с учащимися (или их родителями) и 

обобщите его. 

5. Развили ли вы у себя профессионально значимые свойства и качества индивидуальности 

и личности. Какие? 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования 

компетенций (УК-6). Самостоятельная работа осуществляется в виде: изучения 

литературы; эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога; работы 

с лекционным материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; поиска 

и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и учебных 

пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки 

групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 



формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её части) 

Оценочные средства по 
этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 
дисциплине 

Введение в педагогическую 

профессию. 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Инклюзивное образование в 

современном мире. 

Преподавание и 

воспитательная работа. 

Современные аспекты 

преподавания учебного 

предмета с практикумом. 

Методика предметного 

обучения с практикумом на 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению  целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

Дискуссия, выполнение 

кейсов, составление 

плана-конспекта урока, 

презентация проекта 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контролируемой 

компетенции (или её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 
дисциплине 

базе школ г. Калининграда. 

Педагогическая 

дискуссионная площадка 

(образовательное событие) 

  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 

Дискуссия, выполнение кейсов, составление плана-конспекта урока, презентация проекта: 

К теме «Введение в педагогическую профессию» 

Цель: определить понятие педагогики как науки, ее основные функции и задачи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как наука, объект и предмет. 

2. История развития педагогики 

3. Основные функции и задачи педагогики. 

4. Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

Задание: 

Дать определения понятиям: педагогика, образование, обучение, дидактика, гармоническое 

развитие, воспитание, воспитательная система, педагогическая деятельность, 

педагогическая теория, практика. 

 

К теме «Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов образовательного 

процесса» 

Цель: уметь анализировать психолого-педагогическое взаимодействие с точки 

зрения целесообразности используемых педагогом стратегий и тактик. 

Дискуссия проходит в групповой форме. Студенты делятся на группы, обсуждают 

ситуации из своей школьной жизни и выбирают одну из них для последующего анализа. 

Далее результаты работы групп представляются всем участникам. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Насколько типичной является описанная ситуация? 

2) Какой тип стратегий использовал педагог во взаимодействии с классом (с учеником 

/ учениками)? 

3) На какую перспективу (краткосрочную или долгосрочную) ориентированы эти 

стратегии? Докажите. 

4) Поставьте себя на место участников. Что они чувствовали, о чем думали, к чему 

стремились, каковы были их мотивы? 

Как бы вы поступили в этой ситуации? 

Задание: 

1. Что делать, если ребенок нарушает правило? Продемонстрируйте алгоритм 

действий взрослого 

2. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: выяснение 

3. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: перефразирование 

4. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: отражение чувств 

 
К теме «Инклюзивное образование в современном мире» 

Цель: ввести основные понятия инклюзивного образования, изучить нормативно- 

правовые и этические основы инклюзивного образования. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Модели обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: сегрегация, 

интеграция, инклюзия. 

2. Сопоставление интеграции и инклюзии. 

3. Основные понятия и категории инклюзивного образования. 

4. Этические основы инклюзивного образования 

5. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в Российской Федерации 

6. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Профессиональная готовность педагогов к инклюзивному образованию. 

 

Задания: 

Решите следующие психологические задачи (определить тип нарушенного развития) 

1. У Дэниэла одна любимая игрушка и десятки других, которые для него будто и 

не существуют. Единственная обожаемая моим сыном игрушка – деревянный Паровозик 

Томас, с физиономией в виде часов с черным ободком и трубой, здорово смахивающей на 

шляпу. Паровозик должен следовать за Дэниэлом повсюду, находясь либо у него во рту, 

либо в руке. Ни в коем случае не в руке Эмили и уж конечно не в раковине, под струей 

воды. Никакие мои уговоры и обещания вымыть игрушку за минутку – меньше чем за 

минутку – на Дэниэла не действовали: он барабанил кулачками по моим бедрам и верещал 

как мартышка, горестно округлив рот. Я протянула руку, чтобы погладить Дэниэла по 

спине, он меня отпихнул. Он не позволял ни прикоснуться к себе, ни обнять, а сам все 

плакал, словно его кто-то чудовищно колотит, словно его пчела ужалила или какая другая 

беда приключилась, еще страшнее. Дети так не делают. Оттолкнувшись головой от моей 

лодыжки, Дэниэл возил лбом по полу, потом дополз до стены и изо всех своих силенок 

тыкался головой в угол комнаты. 

Дэниэл с каждым днем плакал все больше и больше, по любым, самым странным и 

необъяснимым поводам. И я представления не имела – почему. 

Я отошла взглянуть на Дэниэла – и поняла, что его нигде нет. Кошмарная девичья 

поп-группа завывала в самое ухо, не желая умолкать. Я не только слышала этих девиц, но 

и видела, как они танцуют на сцене. В моей голове полным ходом шло светозвуковое шоу. 

Тщетно я затыкала уши пальцами и, прикрыв глаза ладонями, волчком вертелась на месте. 

Точь-в-точь как Дэниэл, когда сильно расстроен. 

– Дэниэл!!! 

Тишина в ответ. Дэниэл никогда не отзывается (отрывок из книги Марти Леймбах 

«Дэниэл молчит»). 

Ответ: РАС 

 

2. Мать Гренуя родила его под столом рыбной лавки, среди рыбных голов. Мать 

обвиняют в детоубийстве и казнят, а новорождённого полиция отдаёт некой кормилице. 

Женщина отказывается ухаживать за ребёнком, потому, что, по её словам, он «не пахнет 

как другие дети» и одержим дьяволом. Затем его отдают в приют мадам Гайяр. Здесь Гренуй 

живёт до восьми лет, дети сторонятся его, к тому же он некрасив. Никто не подозревает о 

том, что он обладает острым обонянием. Единственная радость для него — это изучение 

новых запахов. Однажды на улице он чувствует приятный аромат, он его манит. 

Источником аромата оказывается юная девушка. Гренуй опьянён её ароматом, душит 

девушку, наслаждаясь её запахом, а затем скрывается незамеченным. Его не мучает совесть, 

он находится под властью аромата. 

Гренуй попадает в пещеру и живёт там несколько лет. Он понимает, что сам не 

пахнет и хочет изобрести духи, чтобы люди перестали сторониться его и приняли за 

обычного человека. В городе начинается волна странных убийств, жертвами становятся 

юные девушки. Это Гренуй собирает запахи, обривая своих жертв и обмазывая их жиром 

(отрывок из книги Зюскинд Патрик «Парфюмер. История одного убийцы»). 



Ответ: психопатия 

 

3. Он знал, что быть матерью такого мальчика, как он, это не то что быть матерью 

обыкновенного мальчика. Руки и ноги обыкновенных ребят слушаются их всегда, а Джона 

его руки и ноги слушаются только иногда. И когда мама из-за этого расстраивается, Джону 

обычно становится хуже. Он начинает спотыкаться, ронять вещи, заикаться, и иногда ему 

приходится отчаянно колотить себя кулаками по бокам, чтобы выговорить слово. 

Пора бы им догадаться, что он целый мальчик, но связанный по рукам и ногам. Что 

он — молодой лев в цепях, орел с подрезанными крыльями. Что это они заточили его тело 

в тюрьму (отрывок из книги СаутоллАйвен «Пусть шарик летит»). 

Ответ: ДЦП 
 

 
лицо. 

4. Наконец малышка закричала, и тогда он перевернул ее и взглянул в крошечное 

 

Нежную кожицу покрывал сметанный узор родовой смазки, тельце скользило от 

околоплодных вод и остатков крови. У нее были мутные голубые глазки и угольно-черные 

волосы, однако всего этого он почти не заметил, потому что видел совсем другое. 

Безошибочные признаки: вздернутые, словно от смеха, наружные уголки глаз, эпикантус 

век, приплюснутый нос. «Классический случай, — всплыли в мозгу слова профессора, 

произнесенные много лет назад, когда они осматривали точно такого же ребенка. — 

Монголоидные черты. Вам известно, что это значит?» Тогда он послушно перечислил 

симптомы, заученные по книге: пониженный мышечный тонус, замедленный рост и 

умственное развитие, возможные болезни сердца, ранняя смерть. Профессор кивнул и  

приложил стетоскоп к гладкой голой груди новорожденного. «Несчастный малыш. 

Родителям только и остается, что менять подгузники. А лучше пожалеть себя и отдать 

бедняжку в интернат» (отрывок из книги Эдвардс Ким «Дочь хранителя тайны»). 

Ответ: синдром Дауна 

 

5. Дома Сингер без устали разговаривал с Антонапулосом. Руки его вычерчивали 

слова быстрыми жестами, а лицо при этом было крайне оживленное, и зеленовато-серые 

глаза ярко блестели. Своими худыми, сильными руками он рассказывал Антонапулосу обо 

всем, что случилось за день. Антонапулос сидел, лениво развалясь, и смотрел на Сингера. 

Если он и шевелил руками, а это бывало редко, то только для того, чтобы сказать, что ему 

хочется есть, спать или выпить. Эти свои три желания он выражал одними и теми же 

неопределенными неуклюжими движениями (отрывок из книги КарсонМаккалерс «Сердце 

– одинокий охотник»). 

Ответ: глухота 

 

6. Я не люблю, когда люди на меня кричат. Я от этого пугаюсь, потому что они 

могут ударить меня или ко мне притронуться. И я не знал, что мне делать дальше. 

Потом миссис Ширз снова принялась кричать. Я закрыл уши руками, зажмурил 

глаза и стал клониться вперед, пока не согнулся так, что лоб коснулся травы. Трава была 

холодной и влажной. И мне сразу сделалось лучше. 

Полицейский мужчина сказал: 

— Ну? Что тут приключилось?… 

Я отвернулся от него и снова упал лицом в траву. А потом издал звук, который отец 

называет стенаниями. Этот звук у меня вырывается, когда из внешнего мира приходит 

слишком много информации разом. Так бывает, например, когда я огорчаюсь. Тогда я 

подхожу к радиоприемнику и ставлю его на промежуточный канал между двумя станциями. 

Из него начинает вырываться шипение, которое называется. Если сильно отвернуть 

громкость, то, кроме него, ничего не слышно. И когда я его слушаю, я чувствую себя в 

безопасности… (отрывок из книги Марк Хэддон «Загадочное ночное убийство собаки»). 



Ответ: РАС 

 
К теме «Преподавание и воспитательная работа» 

Цель: обозначить важность организации воспитательной работы, определить ее 

особенности, основные формы и методы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная компетентность педагога. 
2. Общие характеристики понятий «преподавание» и «воспитательная 

работа» и их отличия. 

3. Формы и методы воспитательной работы. 

4. Критерии эффективности воспитательной работы. 

Задание: 

- составить краткую программу воспитательной работы для 5 класса. 

 
К теме «Современные аспекты преподавания учебного предмета с практикумом» 

Представление практических заданий 

Цель сформировать представления по проектированию контекста педагогической 

деятельности. 

Задание 1. Ниже приведены три определения понятия «образовательная система». Как 

будут различаться стратегии проектирования в зависимости от выбора того или иного 

определения? Что будет приоритетно являться предметом преобразования в каждом из 

вариантов? 

Образовательная система — это совокупность образовательных программ, 

удовлетворяющих запросы определенных групп населения на данной территории и 

обеспечивающих стабильность результатов образовательной деятельности (О. Е. Лебедев). 

Образовательная система — это специально выстраиваемая силами общества и государства 

в соответствии с историческим и социокультурным контекстом система сохранения, 

воспроизводства и развития Человеческого Качества. 

Образовательная система — это специально организованная система, предназначенная 

включить человека в культуру (прошлую, настоящую, будущую), придать эволюции 

культуры безопасный ход, т. е. выработать, сформировать определенную готовность к 

действию, развернуть, наладить механизмы ориентации, адаптации, побуждения, 

коммуникации, продуцирования ценностей в той или иной области (В. Е. Радионов). 

Задание 2. На основе анализа образовательных ресурсов Интернет составить перечень 

сайтов, которые помогут разработать методические материалы к уроку по учебному 

предмету. 

Задание 3. Проанализируйте ФГОС ООО и определите содержание компонент, 

необходимых для проектирования образовательной программы. 

 

Задание 4. Разработайте памятку составителю учебного плана (образовательной 

программы) образовательного учреждения. 

 

Задание 5. Разработайте схему представления результатов выбора системы средств 

обучения. 

 

Задание 6. Вы собираетесь готовить учебный материал для обучения определенному 

учебному действию. Составьте не менее трех «хорошо определенных» целей обучения для 



описания результатов, которых должны достичь обучающиеся с помощью Вашей 

программы. 

Задание 7. Вы собираетесь готовить учебный материал по определенной теме. Составьте 

не менее трех «хорошо определенных» целей обучения для описания результатов, которых 

должны достичь обучающиеся с помощью Вашей программы. 

К теме «Методика предметного обучения с практикумом на базе школ г. Калининграда» 

Составление плана-конспекта урока 

Задание: Разработать план-конспект урока учебного предмета, соответствующего 

направлению подготовки студента, по следующему шаблону: 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет   

Урок №   

Тема урока:    
 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу 

действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включение в неё новых 

элементов. 

Формирование УУД: 

Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов,  управление поведением партнера, умение с 

достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) 

Этап урока Действия 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1. Организационный момент 

(1-2 минуты) 

 

2. Актуализация знаний 

(4-5 минут) 

 

3. Постановка учебной задачи 

(4-5 минут) 

 

4. «Открытие нового знания» 

(построение проекта выхода из 

затруднения) 

(7-8 минут) 

 

5. Первичное закрепление 

(4-5 минут) 

   



6. Самостоятельная работа с 

проверкой по эталону. Самоанализ и 

самоконтроль 

(4-5 минут) 
 

7. Включение нового 

знания в систему знаний и 

повторение 

(7-8 минут) 

 

8. Рефлексия деятельности 

 

9. (Итог урока 2-3 минуты) 

   

 

К теме «Педагогическая дискуссионная площадка (образовательное событие)». 

Цель: способствовать саморефлексии студентов в педагогической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы совершенствовали свое педагогическое мастерство? 
2. Какими педагогическими технологиями вы овладели? 

3. Реализовали ли вы в своем опыте современные подходы к педагогическому 

процессу и какие? 

4. Проанализируйте собственный опыт работы с учащимися (или их родителями) и 

обобщите его. 

5. Развили ли вы у себя профессионально значимые свойства и качества 

индивидуальности и личности. Какие? 

 

Задание: Заполнить таблицу: 

Цели профессиональной деятельности Результат (что сделано, 

конкретные достижения) 

Совершенствовать свое педагогическое мастерство  

Овладеть конкретной педагогической технологией  

Добиться высоких результатов в обучении  

Реализовать в своем опыте современные подходы к 

педагогическому процессу 

 

Добиться признания своих коллег  

Проанализировать собственный опыт работы с 

учащимися (или их родителями) и обобщить его 

 

Развивать у себя профессионально значимые свойства 

и качества индивидуальности и личности. 

 

 

Презентация проектов (групповых/индивидуальных) 

Продукт коллективной работы студентов на практическом занятии. Тематика работ 

выдается на занятии, выбор темы осуществляется студентом (группой) самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Задания оцениваются 

непосредственно на занятии. 



Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Определение понятия «педагогика». 
2. Этапы развития педагогической науки. 

3. Предмет и объект педагогики. 

4. Функции педагогической науки. 

5. Задачи педагогики. 

6. Научные методы педагогики. 

7. Сущность инклюзивного образования в современном образовательном 

пространстве. 

8. История становления и развития специального и инклюзивного образования. 

9. Модели реализации инклюзивного образования в современном мире. 

10. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

11. Понятие и структура специальных образовательных условий. 

12. Требования ФГОС общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы. 

13. Понятие воспитания. Его цели, факторы. 

14. Цели воспитания, факторы. 

15. Основные виды воспитательной деятельности. 

16. Содержание воспитания 

17. Воспитание как общественное явление 

18. Нормативно-правовые основы воспитательной деятельности в школе. 

19. Понятие психолого-педагогического сопровождения. 

20. Специфика психолого-педагогического взаимодействия. 

21. Стили психолого-педагогического взаимодействия. 

22. Демократический стиль взаимодействия с классом. 

23. Нормативная регуляция поведения школьников. 

24. Стратегии поддержки позитивного климата в классе. 

25. Стратегии кратковременного контроля и пресечения нежелательного поведения 

учеников в классе 

26. Стратегии разрешения проблем. 

27. Понятие основная образовательная программа. 

28. Понятие о федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 

29. Концептуальные положения закона «Об образовании в РФ». 

 

Примерные темы проектов: 

1. Применение средств ИКТ в учебной деятельности на примере цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Исторический театр в школе. 

3. Создание моделей биологических объектов как способ получения метапредметных 

знаний. «Макет внутренних органов человека». 

4. Практическое применение Математики через реальные задачи. 

5. Повышения качества проведения дистанционных занятий. 

6. Физика в нашей жизни. 

7. Использование социальных сетей в образовательном процессе на примере сети 

«Вконтакте». 

8. Применение нестандартных форм и методов на уроках информатики. 

9. Конструктор ДНК. 

10. Мейоз «Шпаргалка - Демонстратор». 

11. Модель животной клетки. 



12. Палеонтология в Калининградской области. 

13. Демонстрационный материал в кабинете биологии. 

14. Методика обучения истории: трудные вопросы истории России. 

15. Анализ концепции преподавания учебного предмета «История». 

16. Что важнее для урока  – технология или творчество учителя? Какой урок ценнее, 

полноценнее, современнее – построенный по сценарию или урок-экспромт? 

17. Общие черты и особенности стандартов (нормативных документов) исторического 

образования в РФ и зарубежных странах. 

18. Судьба письменных работ в изучении истории. 

19. Игра как способ интесификации учебного процесса на уроках английского языка. 

20. Использование MSAccess при обучении информатике. 

21. Использование программы Flowgorithm на уроке информатики для изучения блок-схем 

учениками. 

22. Психологическое здоровье детей (проблемы троллинга, буллинга, безопасности в 

Интернете) 5-7 классы. 

23. Профориентация 7-8 классы: «Твой выбор». 

24. Стресс перед экзаменами 9 и 11 классы. 

25. Школьная успешность. 

26. Советы учеников учителям. 

27. Я в школе (что меня устраивает, что не устраивает в моей школе). 

28. Высокоэффективный класс. Творчество и технологии в процессе обучения. 

29. Проблемы подготовки студентов к преподаванию обществознания на основе 

организации деятельности обучающихся. 

30. Методы преподавания обществознания в 70-80 годах 20 века. 

31. Внеурочная деятельность в школе. 

32. Периодическая система химических элементов. 

33. Введение в органическую химию. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

хорошо  71-85 



 широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник для вузов 

(Стандарт третьего поколения) / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова. — Санкт-Петербург: 

Питер, 2021. — 512 с. — (Серия «Учебник для вузов»). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 

«Znanium» (1) 

2. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М. 

Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

3. Рындак, В.А., Аллагулов, А.М., Челпаченко, Т.В. и др. Педагогика / В.А. Рындак, А.М. 

Аллагулов, Т.В. Челпаченко и др. – Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2020. – 427 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

4. Сапогова, Е. Е. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие / Е.Е. 

Сапогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 638 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

5. Ходусов, А.Н. Методология профессионального образования/ А.Н. Ходусов. – Москва: 

«НИЦ ИНФРА-М», 2020. -351 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова, Е.А., Асадуллин, Р.М., Бережнова, Е.В. и др. Методология педагогики/ 

Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова и др. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 

2020. -296 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

2. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования: учебное пособие / С.В. Гайченко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 83 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 



3. Капранова, В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие для бакалавриата/ В.А.  

Капранова. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2019. – 176 с. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС «Znanium» (1). 

4. Карнаух, Н. В. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА / Н. В. 

Карнаух. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/850955 (дата обращения: 19.03.2022) 

5. Мишенин, С.Е. Информационно-аналитическая работа/С.Е. Мишенин. - Москва: «НИЦ 

ИНФРА-М», 2020. -384 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Модуль предпринимательский» « 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций 

для организации и реализации предпринимательской деятельности в областях и сферах 

актуальных в рамках направления профессиональной подготовки. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

УK-6 УК-6.1 Понимание роли 

предпринимательской 

деятельности в обществе и 

необходимости выстраивания 

и реализации траектории 

саморазвития 

Знать: методы управления временем, 

Способен подходы к выстраиванию и реализации 

управлять траектории саморазвития на основе 

своим принципов образования в течение всей 

временем, жизни. 

выстраивать и Уметь: применять методы управления 

реализовывать временем, подходы к выстраиванию и 

УК-6.2 Способен выстраивать 

и реализовывать стратегию 

самообразовательной 

деятельности по 

формированию 

предпринимательского 

мышления 

траекторию реализации траектории   саморазвития 

саморазвития на основе принципов образования в 

на основе течение всей жизни. 

принципов Владеть: навыками управления 

образования в временем, использования подходов к 

течение всей выстраиванию и реализации 

жизни траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.3 Выстраивает 

собственный образовательный 

маршрут и профессиональную 

карьеру с учетом полученных 

знаний в области 

предпринимательства 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Модуль предпринимательский» представляет собой дисциплину 

вариативной части дисциплин подготовки студентов, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 
4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 



электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1. Инновационное развитие и 

формирование команды для 

предпринимательства 

Сущность предпринимательства и его 

виды. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Нормативно-правовая 

база предпринимательской 

деятельности. Командообразование и 

лидерство. Командный дух и его 

развитие. 

2. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес- 

план. 

Генерирование идеи и модель 

ценностного предложения. Структура 

бизнес-плана и характеристика его 

разделов. 

3. Маркетинг и оценка рынка. Понятие и инструменты маркетинга в 

работе предпринимателя. Комплекс 

маркетинга. Система маркетинговых 

исследований и маркетинговой 
информации. 

4. Создание товара и его выведение на 

рынок 

Жизненный цикл товара и методы 

создания товара. Совершенствование 

свойств товара (услуги). 

Инструментарий и план выведения 

товара (услуги) на рынок. 

5. Экономика предпринимательского 

проекта и привлечение инвестиций 

Структура издержек 

предпринимательской деятельности. 

Смета затрат. Расчет точки 

безубыточности и порога 

рентабельности 

предпринимательского проекта. 

Бизнес-модель предпринимательского 

проекта. Варианты финансирования и 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

  привлечения инвестиций для 
предпринимательского проекта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Инновационное развитие и формирование команды для 

предпринимательства. 

Тема 2: Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. 

Тема 3: Маркетинг и оценка рынка. 

Тема 4: Создание товара и его выведение на рынок. 

Тема 5: Экономика предпринимательского проекта и привлечение инвестиций. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Обосновать подбор нормативно-правовых актов регламентирующих 

выбранное направление предпринимательской деятельности. 

Тема 2: Описать составляющие канвы ценностного предложения клиенту в рамках 

предпринимательского проекта. 

Тема 3: Разработать комплекс маркетинга для своего предпринимательского 

проекта. 

Тема 4: Совершенствование плана выведения товара (услуги) на рынок. 

Тема 5: Расчет точки безубыточности (порог рентабельности) в количественном или 

стоимостном выражении. 

Рекомендуемая тематика самостоятельных занятий: 

Тема 1: Подобрать нормативно-правовые акты регламентирующие выбранное 

направление предпринимательской деятельности. 

Тема 2: Сформировать шаблон бизнес-плана для заполнения в процессе отработки 

содержательных элементов предпринимательского проекта. Описать содержание блоков 

бизнес-модели по А. Остервальдеру и И.Пинье для своего предпринимательского проекта. 

Тема 3: Провести маркетинговое исследование по любому направлению, 

актуальному для Вашего группового проекта (анализ рынка, поведения потребителя и пр.). 

Тема 4: Выберите подход, на основе которого товар (услуга) будет выводиться на 

рынок. На основе выбранного подхода разработайте план выведения товара (услуги) на 

рынок. Результаты представить в виде графика Ганта, в котором отображены Ваши 

действия во времени. 

Тема 5: Экономика предпринимательского проекта и привлечение инвестиций 

Составьте смету затрат на запуск Вашего предпринимательского проекта или его 

функционирования в течении определенного периода. Рассчитайте точку безубыточности 

(порог рентабельности) в количественном или стоимостном выражении. Создайте 

финансовую модель Вашего предпринимательского проекта. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 



инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации  

преподавателя по совершенствованию содержания, а так же проверка правильности 

выполненных заданий . 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий, а так же выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых предпринимательских проектов для последующей защиты и 

консультирования по вопросам проекта. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1: Инновационное 

развитие и формирование 

команды для 
предпринимательства. 

УК-6 тест 

Тема 2: Бизнес-идея, бизнес- 
модель, бизнес-план. 

УК-6 тест 

Тема 3: Маркетинг и оценка 
рынка. 

УК-6 тест 

Тема 4: Создание товара и его 
выведение на рынок. 

УК-6 тест 

Тема 5: Экономика 

предпринимательского проекта 
и привлечение инвестиций. 

УК-6 тест 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 
Тестовые задания 

Целью тестирования является закрепление, углубление и систематизация знаний 

студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; проведение 

тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать 

процедуру оценки знаний студента. 

Тема 1. Инновационное развитие и формирование команды для 

предпринимательства. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

Коммерциализация чего-то нового 

это: 

 новшество  

инновация 
 

Выберите, что Йозеф Шумпеттер 

относил к инновациям: 

 Открытие нового, ранее неизвестного 

обществу явления 

 

Внедрение новых методов производства (на 
основе научных открытий, новый способ 

коммерческого использования) 

Реализация изменений в организации отрасли 



Текст вопроса Варианты ответов 

  То, чем раньше не занимался никто  
 

К моделям инновационного 
процесса относят: 

 «технологического толчка» (push-модель) 
«научные исследования - прикладные 

разработки – инновации - внедрение передовых 

технологий» 

 

«давления государственных стимулов» (guv- 
модель) 

«давления рыночного спроса» (pull-модель) 

К видам предпринимателей 
относят: 

 предприниматели-инноваторы»  

предприниматели-консерваторы 

предприниматели-последователи 

Предпринимательский доход 
бывает: 

 Инновационный доход»  

Нормальная прибыль 

Экономическая прибыль 

Предприятия в которых от 16 до 
100 человек сотрудников и до 800 

млн. руб., годовой оборот, в РФ 

относят к числу: 

 Крупным  

Средним 

Малым 

Микро 
 

Предприятия в которых от 1 до 15 
человек сотрудников и до 120 млн. 

руб., годовой оборот, в РФ относят 

к числу: 

 Крупным  

Средним 

Малым 

Микро 
 

К организационно-правовым 
формам предпринимательства в РФ 

не относится: 

 Общество с ограниченной ответственностью  

Самозанятый 

Акционерное общество 

Товарищество 
 

К видам предпринимательства по 
форме собственности относится: 

 Производственное  

Коммерческое 

Консультационное 

Частное 

Финансово-кредитное 

Муниципальное 

К видам предпринимательства по 
сфере деятельности относится: 

 Производственное  

Коммерческое 

Консультационное 

Частное 

Финансово-кредитное 

Муниципальное 
 

Тема 2. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 



Текст вопроса Варианты ответов 

К методам генерирования бизнес- 
идей не относится: 

 «Мозговой штурм»  

Синектика 

6 шагов 

Ментальная карта 
 

Бизнес-модель не отвечает на 
вопросы: 

 Кто наши потребители?  

Насколько много конкурентов? 

Какие продукты/услуги мы предоставляем 
нашим потребителям? 

Что нас отличает от конкурентов? 

Есть ли система государственного 
регулирования? 

Каким образом мы генерируем прибыль? 

Составляющими (элементами) 
бизнес-модели являются: 

 Ценностное предложение  

Формула прибыли 

Ключевые ресурсы 

Ключевые партнеры 

Ключевые процессы 

Маркетинговые посредники 

Целевой потребитель описывается в 
каком разделе бизнес-модели: 

 Ценностное предложение  

Формула прибыли 

Ключевые ресурсы 

Ключевые партнеры 

Ключевые процессы 

Маркетинговые посредники 

Менеджмент и маркетинг 
описывается в каком разделе 

бизнес-модели: 

 Ценностное предложение  

Формула прибыли 

Ключевые ресурсы 

Ключевые партнеры 

Ключевые процессы 

Маркетинговые посредники 

Что не относится к частям 
ценностного предложения клиенту: 

 Потребности  

Боли 

Преимущества 

Риски 
 

Графическое построение канвы 
ценностного предложения не 

учитывает: 

 Элементы товара  

Элементы сервиса товара 

Доли важности элементов товара 

Уровень элементов товара 

Прогноз спроса на товар 

Негативные эмоции, 
нежелательные расходы, 

ситуации и риски, которые 

возникают или могли возникать 

раньше у потребителя, относятся к 

какому разделу построения канвы 

ценностного предложения? 

 Потребности  

Боли 

Преимущества 

Риски 

 



Текст вопроса Варианты ответов 

Ответы на вопросы «Что наши 
целевые потребители стараются 

сделать?», «Какие задачи они 

пытаются выполнить?», относятся к 

какому разделу построения канвы 

ценностного предложения? 

 Потребности  

Боли 

Преимущества 

Риски 

 

Ответы на вопрос «Был бы приятно 
удивлен, получить какие 

социальные выгоды наш клиент?» 

относятся к какому разделу 

построения канвы ценностного 

предложения? 

 Потребности  

Боли 

Преимущества 

Риски 

 

 

Тема 3. Маркетинг и оценка рынка. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

Что НЕ относится к методам сбора 

качественных данных? 

 Опрос  

Глубинное интервью 

Анализ протокола 

Фокус-группа 
 

Что относится к параметрам 

привлекательности сегмента? 

 Рентабельность работы  

Внешний вид 

Ценность 

Доходность 
 

Классический комплекс маркетинга 

включает составляющие: 

 Сбор информации  

Продукт 

Канал дистрибуции 

Ресурсы 

 

Тема 4. Создание товара и его выведение на рынок. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

К этапам жизненного цикла 

товара не относят этап: 

 Максимальных продаж  

Разработка 

Зрелость 

Выведение 

Упадок 

К видам кривой жизненного 
цикла товара относят: 

 Следование  

Традиционный 

Мода 

Классический 

Циклический 



Текст вопроса Варианты ответов 

На каком этапе жизненного 
цикла товара кривая продаж 

опережает кривую выручки и 

прибыли 

 Зрелость  

Упадок 

Выведение 

Разработка 

Максимальных продаж 

К методам разработки товара 
относят: 

 Метод «Водопада»  

«Мозговой штурм» 

«Исследование клиентов» 

«Экстраполяции» 

«Гибкая разработка» 

Этап «Создание версии 
продукта» присущ такому 

методу разработки товара как: 

 Нет правильного ответа  

«Экстраполяции» 

«Мозговой штурм» 

«Исследование клиентов» 

«Гибкая разработка» 

Метод «Водопада» 

Присущ всем методам в 
 

Тема 5. Экономика предпринимательского проекта и привлечение инвестиций.. 

Тест 

Текст вопроса Варианты ответов 

Оптимальными источниками 

финансирования инновационной 

компании с точки зрения 

доступности на стадии создания 
являются: 

 Фондовые рынки.  

Бизнес-ангелы. 

Венчурные фонды. 

Личные сбережения. 

Венчурное финансирование 

относится к: 

 Собственным финансовым средствам.  

Привлеченным финансовым средствам. 

Заемным финансовым средствам. 

Внутренним финансовым средствам. 

Что из перечисленного не является 
особенностью бизнес-ангельского 

финансирования инновационной 

деятельности? 

 Вера в команду и идею.  

Предоставление денежных средств на 

безвозмездной основе. 

Требование доли в собственности компании. 

Использование собственных средств 

инвестора. 

 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету: 

1. Отличительные черты «бизнеса» и «предпринимательства». 

2. Концепция предпринимательства. 

3. Законодательная основа предпринимательства. 



4. Сущность и принципы предпринимательства. 

5. Место предпринимательства в рыночной экономике. 

6. Основные этапы организации предпринимательства. 

7. Личностные качества предпринимателя. Необходимые и отрицательные качества. 

8. Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве с хозяйствующими 

субъектами. 

9. Порядки создания предпринимательских структур. 

10. Модель выбора организационной правовой формы предпринимательства. 

11. Основные этапы организации предпринимательства. 

12. Планирование предпринимательской деятельности. 

13. Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана. 

14. Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды рисков. 

15. Финансовый план. Стратегия финансирования. 

16. Предпринимательская концепция маркетинга. 

17. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства. 

18. Организация собственного дела. 

19. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. 

20. Культура предпринимательства. 

21. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод 

прямого счета, аналитический метод. 

22. Обеспечение успеха предпринимательства. 

23. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

24. Сущность инновационного предпринимательства. Его основные виды. 

25. Раскройте сущность инноваций. Основные свойства инноваций. 

26. Понятия инновационного процесса, две фазы инновационного процесса и их 

характеристика. Модели инновационного процесса. 

27. Базисные, улучшающие и псевдоинновации. Понятие технологических укладов. 

28. Чем команда отличается от малой группы? 

29. Какие изменения происходят с командой на протяжении жизненного цикла 

проекта? 

30. Содержание и сущность процесса генерирования идей. 

31. Понятие бизнес-модели: подходы, авторы. 

32. Типовая структура бизнес-плана. Виды планов. 

33. В чем основная причина для проведения маркетинговых исследований? 

34. Каковы основные требования к маркетинговой информации, получаемой в 

исследованиях? 

35. В чем специфика маркетинговых исследований для высокотехнологичных 

стартапов? 

36. Что в себя включает классический комплекс маркетинга (маркетинг-микс)? 

37. Опишите жизненный цикл продукта в традиционном представлении; в методе 

водопада; в гибком методе разработки. Оцените их основные преимущества и 

недостатки. 

38. Перечислите девять уровней готовности технологии и кратко опишите каждый 

уровень. 

39. Этапы развития потребности, формы и стадии. 

40. Внутренние и внутренние барьеры на пути удовлетворения потребности. 

41. Модель потребности на основе подхода Шета, Ньюмана и Гросса. 

42. Модель потребительского поведения. Этапы. Описание. Способы воздействия на 

потребителей на различных стадиях. 

43. Внешние и внутренние детерминанты поведения потребителей. 

44. Как соотносятся понятия «интеллектуальная собственность» и «нематериальные 

активы»? 



45. Перечислите основные источники правового регулирования интеллектуальной 

собственности, действующие в России. 

46. Перечислите основные виды интеллектуальной собственности по российскому 

законодательству. 

47. Как соотносятся понятия «трансфер технологий», «коммерциализация разработки» 

и «лицензирование»? 

48. Назовите три ключевых типа цены лицензии, поясните, в чем заключается суть 

каждого из них. 

49. Раскройте смысл следующих понятий: стартап, экономичный (бережливый) 

стартап (Lean Startup), модель SPACE, HADI-цикл, бизнес-мо-дель, разворот 

(пивот), малое инновационное предприятие, «долина смерти». 

50. Опишите основные отличия стартапа от «традиционного» бизнеса, методики и 

путь развития. 

51. Что такое модель SPACE? Опишите шаблон, описание, характеристики «орбит», 

примеры применения. 

52. Что такое малое инновационное предприятие: определение, преимущества и 

недостатки, этапы создания? 

53. Каковы три сценария коммерциализации разработок и компетенций? 

54. Какие инструменты финансирования характерны для каждой стадии 

инновационного цикла? 

55. Краудфандинг как инструмент финансирования. 

56. Особенности финансирования инновационных проектов бизнес-ангелами и 

венчурными инвесторами. 

57. Проведите сравнительную характеристику грантов и субсидий, выделите общие 

черты, различия между этими видами финансовых инструментов. 

58. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов. 

59. Характеристика видов денежных потоков проекта. Понятие нормы дисконта. 

60. Что есть риск инновационного проекта? Основные виды рисков инновационного 

проекта. 

61. Для каких целей осуществляется формирование инновационной среды? Ее задачи и 

структура. 

62. Цели и задачи технопарков (научных парков) России. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 
Уровни Содержательно Основные признаки Пятибалльн Двухбал БРС, % 

 е описание выделения уровня (этапы ая шкала льная освоения 
 уровня формирования (академичес шакала, (рейтинг 
  компетенции, критерии кая) оценка зачет овая 
  оценки   оценка) 
  сформированности)    

Повышенный Творческая Включает нижестоящий отлично зачтено 90-100 
 деятельность уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера на    

  основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает нижестоящий хорошо  79-89 



 знаний и 
умений в более 
широких 

контекстах 

учебной  и 
профессиональ 

ной 

деятельности, 
нежели по 

образцу с 

большей 

степени 
самостоятельн 

ости и 
инициативы 

уровень. Способность 
собирать, 
систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 
информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 
источников  и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 
практику применения 

   

Удовлетворит 
ельный 

(достаточный 

) 

Репродуктивна 
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 

и практически 
контролируемого 

материала 

удовлетвори 
тельно 

 68-78 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

неудовлетво 
рительно 

не 
зачтено 

Менее 67 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 
Основная учебная литература 

 
1. Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий 

: учебник / Н. Г. Забродская. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - ISBN 

978-5-9558-0367-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000225 

2. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. 

— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 296 с. - ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222076 

3. Иванов Г. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Г.Г. Иванов, Е.С. Холин. - М. : ИД 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 384 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0498-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043393 

4. Линц К. Радикальное изменение бизнес-модели: адаптация и выживание в 

конкурентной среде / Карстен Линц, Гюнтер Мюллер-Стивенс, Александр Циммерман ; пер. с 

англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-96142-170-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078433 

 
Дополнительная учебная литература 

 
1. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора/ 

Александр Остервальдер и Ив Пинье в соавторстве с армией из 470 практиков из 45 стран 

мира; [пер. с англ. М. Кульнева]. - [4-е изд.]. - Москва: Альпина Паблишер, 2014. 

2. Теория и практика предпринимательской деятельности: учебник/ А. Г. 

Дементьева, М. И. Соколова, О. М. Хотяшева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России. - Москва: Магистр, 2017. 

3. Промышленные технологии и инновации: учеб. для бакалавров/ А. Д. 

Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2014. 

https://znanium.com/catalog/product/1043393


4. Разработка бизнес-плана проекта: учеб. пособие для бакалавров вузов/ Т. С. 

Бронникова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 213, [2] с.: ил, табл.. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 208-210 (42 назв.). - Часть тем 

представлена на www.znanium.com. 

5. Стратегии продвижения товаров/ Ю. А. Захарова. - 2-е изд.. - Москва: Дашков 

и К°, 2015. 

6. Управление инновационными проектами: учеб. пособие для вузов/ [В. Л. 

Попов [и др.]. ; под ред. проф. В.Л. Попова. - Москва: Инфра-М, 2015. 

7. Экономика инновационного развития / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Фак. гос. упр.; ред.: М. В. Кудина, М. А. Сажина. - Москва: ФОРУМ; Москва: ИНФРА-М, 

2014.. 

8. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга 

стратега и новатора. — М.: Альпина Паблишер, 2016. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

  Время открытых инноваций 

https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation?language=ru 

 Л.М. Борисова, Е.А. Таран, Е.А. Титенко Инновационное предпринимательство 

 https://portal.tpu.ru/SHARED/b/BORISOVA/Ucheba/Tab3/UP_IP.pdf 

  ИнновацИонное предпрИнИмательство Учебник и практикУм для ВУЗОВ Под 

редакцией В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк https://static.my- 

shop.ru/product/pdf/373/3725839.pdf 

  Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192/ 

 Самозанятость - налог на профессиональный доход https://npd.nalog.ru 

 Нормативно-правовые акты Калининградской обл. https://gov39.ru/vlast/npa 

  Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. Основы предпринимательской 

деятельности https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf 

  Макарченко М.А. Теория организации и организационное поведение: учебное 

пособие для бакалавров. — СПб.: СПбГУНиПТ, 2008. [Электронный ресурс]. 

«Команда». URL: https://www.youtube. com/watch?v=6wTqAssKEwk 

  Как самая простая идея может стать бизнесом? Примеры топовых бизнесидей с 

минимальными вложениями: https://www.youtube.com/watch?v=uWZnPssWwU 

  Топ-200 новых бизнес идей для малого бизнеса 

https://businessmens.ru/article/novye-biznes-idei 

  Как создать свой бизнес с нуля: практическое руководство 

https://biznesprost.com/rukovodstvo/kak-sozdat-svoj-biznes.html 

  Шаблон ценностного предложения https://www.uplab.ru/blog/value-proposition- 

template/ 

  Jake Nielson., The Innovator’s Canvas: A Step-by-Step Guide to Business Model 

Innovation. 2015. https://www.ignitionframework.com/the-innovators-canvas-a-step-by- 

http://www.znanium.com/
http://нэб.рф/)
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://e.lanbook.com/)
http://e.lanbook.com/)
http://ibooks.ru/)
http://www.iprbookshop.ru/)/
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation?language=ru
https://portal.tpu.ru/SHARED/b/BORISOVA/Ucheba/Tab3/UP_IP.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/373/3725839.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/373/3725839.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192/
https://npd.nalog.ru/
https://gov39.ru/vlast/npa
https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uW
https://businessmens.ru/article/novye-biznes-idei
https://biznesprost.com/rukovodstvo/kak-sozdat-svoj-biznes.html
http://www.uplab.ru/blog/value-proposition-
https://www.ignitionframework.com/the-innovators-canvas-a-step-by-step-guide-to-business-model-innovation/


step-guide-to-business-model-innovation/ 

  Как добиться соответствия продукта рынку с помощью новой канвы 

ценностного предложения https://savepearlharbor.com/?p=183710 

  Бизнес-модель по Остервальдеру. Построение. Примеры. 

http://lednev.pro/blog/osterwalder-business-model 

  Шаблон бизнес-модели Александра Остервальдера и Ива Пинье 

https://smartarchitects.ru/business-model-canvas 

  Примеры и образцы смет. Источник: https://finswin.com/projects/rashody/obrazec- 

smety.html 

 Примеры бизнес-планов https://bbf.ru/magazine/4/ 

  Как составить бизнес-план с нуля: полное руководство с примерами. 

https://iklife.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami.html 

  Как составить бизнес-план — образец с расчетами, структура и содержание 

бизнес-плана + готовые примеры https://richpro.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan- 

obrazec-s-raschetami-gotovye-primery.html 

  Скороходов В., Сверчков С. PAM, TAM, SAM, SOM, или Часть технологии 

очарования серьезного Инвестора [Электронный ресурс]. URL: http://biz- 

insight.com.ua/stati/metodologicheskie/ pam-tam-sam-som-ili-chast-texnologii- 

ocharovaniya-seryoznogoinvestora 

 Колик А. Особенности продаж инновационных продуктов // Управление сбытом. 

№ 1. 2010. (цит. по: [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn.ua/articles/1343/). 

  Краткое пособие для продукт-менеджеров: 59 принципов разработки новых 

продуктов. https://vc.ru/marketing/51495-kratkoe-posobie-dlya-produkt-menedzherov- 

59-principov-razrabotki-novyh-produktov-ot-humatheq 

 Методы создания новых товаров. https://lektsia.com/4x9df4.html 

 Стив Бланк. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. 

  АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР. Москва 2014. https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673- 

chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page- 

6.html 

  Развитие потребителей – это не развитие продукта. https://mydocx.ru/10- 

79262.html 

  Т. Н. Жукова Вовлечение потребителей в цепочку создания ценности как 

инструмент управления инновационными процессами на предприятии/ 

https://discourse.etu.ru/assets/files/zhukova-t.n(2).pdf 

  Энциклопедия по экономике. Моделирование поведения потребителей. 

https://economy-ru.info/info/131304/ 

  Мировой опыт моделирования потребительского поведения 

https://www.marketing.spb.ru/lib-research/world_model_exp.htm 

  Маркетинг: конспект лекций. Модель покупательского поведения. 

https://marketing.wikireading.ru/17215 

  Приоритет потребителя. http://www.e- 

biblio.ru/book/bib/07_marketing/MarketingBK/Marketing/126.1.3.html 

 Моделирование потребительского / покупательского поведения 

  https://pravo.studio/osnovyi-marketinga/modelirovanie-potrebitelskogo- 

pokupatelskogo.html 

  Интеллектуальная собственность для бизнеса. — Всемирная организация 

интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: 

www.wipo.int/sme/ru/ ip_business/ 

  Васюхин О.В., Павлова Е.А. Экономическая оценка инвестиций: учебное 

пособие. — СПб: СПб НИУ ИТМО, 2013. — 264 с. (с. 31–32) [Электронный 

ресурс]. URL: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1473.pdf 

https://www.ignitionframework.com/the-innovators-canvas-a-step-by-step-guide-to-business-model-innovation/
https://savepearlharbor.com/?p=183710
http://lednev.pro/blog/osterwalder-business-model
https://smartarchitects.ru/business-model-canvas
https://finswin.com/projects/rashody/obrazec-smety.html
https://finswin.com/projects/rashody/obrazec-smety.html
https://bbf.ru/magazine/4/
https://iklife.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami.html
https://richpro.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami-gotovye-primery.html
https://richpro.ru/biznes/kak-sostavit-biznes-plan-obrazec-s-raschetami-gotovye-primery.html
http://biz-/
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https://vc.ru/marketing/51495-kratkoe-posobie-dlya-produkt-menedzherov-59-principov-razrabotki-novyh-produktov-ot-humatheq
https://lektsia.com/4x9df4.html
https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673-chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page-6.html
https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673-chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page-6.html
https://iknigi.net/avtor-stiv-blank/84673-chetyre-shaga-k-ozareniyu-strategii-sozdaniya-uspeshnyh-startapov-stiv-blank/read/page-6.html
https://mydocx.ru/10-79262.html
https://mydocx.ru/10-79262.html
https://discourse.etu.ru/assets/files/zhukova-t.n(2).pdf
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 
Перечень программного обеспечения 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 

 
Перечень информационных справочных систем 

- правовая информационная система «Консультант+» (www.consultant.ru) 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Пренатальная, перинатальная психология и психология 

родительства». 

Цель дисциплины –обучение студентов основам детско-родительских отношений и 

выработка навыков интерпретации объективных психологических данных об 

особенностях этих отношений как объекте психологической диагностики, изучение 

основных психологических особенностей периода беременности женщины, процесса 

родов и послеродового состояния; освоение теоретических знаний и практических 

навыков для проведения научно-исследовательских работ в области семейной психологии, 

а также практической работы психолога, связанной с психодиагностикой и 

консультированием 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ИОПК 7.1. Знает: специфику 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; основные 

модели и методы супервизии 

Знать: 

 -психологические феномены, 

категории, методы изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и развития 

детско-родительских отношений с 

позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке 

подходов; 

-психологические технологии, 

позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях 

практики в русле пренатальной и 

перинатальной психологии, в 

различных областях семейной 

практики; 

- основные подходы к 

психологическому воздействию на 

каждого члена семьи; 

Уметь: 

-ориентироваться в комплексе 

анализируемых проблем, подходах и 

основных психодиагностических 

направлениях изучения 

пренатальный и перинатальный 

период; 

-самостоятельно разбираться в 

постановке и решении 

диагностических проблем, 

связанных с применением методов 

диагностики к материнству; 

-составлять программы 

психологического сопровождения 

беременных; 

ИОПК 7.2. Умеет: 

использовать модели и 

методы супервизии с целью 

поддержания уровня 

профессиональной 

компетенции 

ИОПК 7.3. Владеет: 

навыками оказания 

эмоциональной поддержки в 

случаях трудных 

профессиональных ситуаций; 

создание самозащиты 

против эмоциональных 

перегрузок, профессионально-

личностной деформации 



- применить полученные знания к 

конкретным проблемам 

пренатальной и перинатальной 

психологии;  

- анализировать психологические 

теории возникновения и развития 

семьи в процессе эволюции; 

 - прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих семейной жизни в 

норме и при конфликтных 

отклонениях в семейных 

отношениях; 

 - профессионально воздействовать 

на характер эмоциональных 

отношений с целью гармонизации 

психического функционирования в 

семье; 

Владеть: 

- основными приёмами диагностики, 

используемые в пренатальной и 

перинатальной психологии; 

- навыками анализа своей 

деятельности как 

профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной 

деятельности; 

- основными приёмами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств 

и состоянии каждого члена семьи, 

характеристик психических 

процессов, различных стилей 

общения и взаимодействия с 

ребенком- критериями выбора 

психодиагностических и 

психокоррекционных методик 

детско-родительских отношений; 

 - навыками анализа своей 

деятельности как 

профессионального семейного 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пренатальная, перинатальная психология и психология 

родительства» представляет собой дисциплинупо выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, подготовки студентов. 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Элементы теории функций и 

функционального анализа 

Основные понятия теории метрических 

пространств. Понятие функции. Предел 

функции в точке. Графики основных 

элементарных функций. Предел 

последовательностей. Бесконечно малые 

функции, их свойства. Замечательные 

пределы. Арифметические свойства 

пределов. Предел сложной функции.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Например, 

Тема 1: Функции и их свойства. Элементарные функции. 



… 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Например, 

Тема 1: Функции и их свойства. 

Вопросы для обсуждения: Функция. Способы задания функции. Обратная функция. 

Четность, периодичность. Возрастание и убывание. 

… 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Например,  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Введение в информационные технологии Организация поиска и изучение 

нормативных документов в области 

информационных технологий в СПС 

«Консультант плюс» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Например, 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Понятие функции. Способы задания 

функции. Равенство функций. Арифметические действия над функциями. Понятие 

сложной функции. Обратная функция. Элементарные функции. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Понятие 

функции. Способы задания функции. Равенство функций. Арифметические действия над 

функциями. Понятие сложной функции. Обратная функция. Элементарные функции. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основные понятия теории 

метрических пространств. 

Понятие функции. Предел 

функции в точке. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

 



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

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

 

Например,  

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

По теме «Предел и непрерывность функции» 

1. Доказать по определению непрерывность функции 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 4 в точке х0=5 

2. Вычислить предел функции 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)

𝑛

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Функции: определение, способы задания, основные свойства. 

2. Сложная функция. Обратная функция. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 



инициативы  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Дополнительная литература 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Проектирование тренинга». 

 

Цель дисциплины – 
 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК-8 Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в 
организациях 
разного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и 
процедуры 

ИОПК 8.1. Знает: проблемы 
подбора эффективной 
команды; модели 
организационного поведения, 
факторы формирования 
организационных отношений; 
стратегии и принципы 
командной работы, основные 
характеристики 
организационного климата и 
взаимодействия людей в 
организации 

 

ИОПК 8.2. Умеет: 
анализировать и оценивать 
необходимость применения 
стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, 
группе, организации 
психологической помощи с 
использованием традиционных 
методов и технологий 
ИОПК 8.3. Владеет: навыками 
применять принципы и 
методы организации 
командной деятельности 
способностью к нахождению 
организационно-
управленческих решений; 
организацией и управлением 
командным взаимодействием в 
решении поставленных целей 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектирование тренинга» представляет собой дисциплинумодуля 

«Социально-психологические технологии» обязательной части дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Элементы теории функций и 

функционального анализа 

Основные понятия теории метрических 

пространств. Понятие функции. Предел 

функции в точке. Графики основных 

элементарных функций. Предел 

последовательностей. Бесконечно малые 

функции, их свойства. Замечательные 

пределы. Арифметические свойства 

пределов. Предел сложной функции.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Например, 

Тема 1: Функции и их свойства. Элементарные функции. 

… 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 



Например, 

Тема 1: Функции и их свойства. 

Вопросы для обсуждения: Функция. Способы задания функции. Обратная функция. 

Четность, периодичность. Возрастание и убывание. 

… 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Например,  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Введение в информационные технологии Организация поиска и изучение 

нормативных документов в области 

информационных технологий в СПС 

«Консультант плюс» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Например, 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Понятие функции. Способы задания 

функции. Равенство функций. Арифметические действия над функциями. Понятие 

сложной функции. Обратная функция. Элементарные функции. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Понятие 

функции. Способы задания функции. Равенство функций. Арифметические действия над 

функциями. Понятие сложной функции. Обратная функция. Элементарные функции. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 



 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основные понятия теории 

метрических пространств. 

Понятие функции. Предел 

функции в точке. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.3 

Опрос, контрольная работа 

 

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

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

 



Например,  

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

По теме «Предел и непрерывность функции» 

1. Доказать по определению непрерывность функции 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 4 в точке х0=5 

2. Вычислить предел функции 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)

𝑛

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Функции: определение, способы задания, основные свойства. 

2. Сложная функция. Обратная функция. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

Репродуктивн

ая 

Изложение в пределах 

задач курса 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



(достаточны

й) 

деятельность теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Дополнительная литература 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 специализированное ПО (при наличии): 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Психогенетика». 

 

Цель дисциплины – формирование знаний о роли и взаимосвязи наследственных и 

средовых детерминант в вариативности развития психофизиологических и 

психологических признаков человека. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6. Способен ИОПК 6.1. Знает: основы Знать: методы, приёмы и формы 

оценивать и профилактической работы планирования, организации и 

удовлетворять психолога, направленной на осуществления оценки потребностей 

потребности и запросы целевой аудитории, с и запросов целевой аудитории для 

запросы целевой целью развития интереса к стимулирования интереса к 

аудитории для психологическим знаниям; психологическим знаниям и 

стимулирования основные категории, понятия практике в области психогенетики; 

интереса к и методы психологии Уметь: планировать цели и 

психологическим превенции и ее прикладные устанавливать приоритеты в ходе 

знаниям, практике задачи в сфере психологии осуществления оценки и 

и услугам ИОПК 6.2. Умеет: удовлетворения потребностей и 
 использовать методы запросов целевой аудитории для 
 первичной профилактики; стимулирования интереса к 
 анализировать психологическим знаниям, практике 
 эффективность проводимой и услугам в области психогенетики. 
 профилактической работы Владеть: технологиями и 
 инструментами оценки 

ИОПК 6.3. Владеет: 
 навыками оценивания и потребностей целевой аудитории и 
 удовлетворения степени их удовлетворения; 
 потребностей и запросов инновационными методами 
 целевой аудитории для стимулирования интереса и 
 стимулирования интереса к потребности к получению и 
 психологическим знаниям, усвоению психологических знаний, 

 практике и услугам практиких услуг, связанных с 
актуальными психогенетическими 

  проблемами 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психогенетика» представляет собой дисциплину модуля 

«Естественнонаучные дисциплины» обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 



аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно- 

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Введение в психогенетику. Предмет 

психогенетики, связь с другими 

дисциплинами. 

Проблема индивидуальности в 

психологии. Предмет психогенетики. 

Индивидуальные различия в психике 

людей. Развитие психогентики как 

науки и ее связь с другими областями 

наук. 

2 Основные методы психогенетики. Генеалогический метод 

Близнецовый метод 

Метод приемных детей 

Популяционный метод 

3 Психогенетика темперамента, 

личности, интеллекта и поведения 

человека 

Исследования в области 

психогенетических основ поведения 

человека. Психогенетический подход 

в исследовании интеллекта. 

Темперамент  как    объект 

психогенетических исследований 

Исследования темперамента у детей 

младшего возраста с применением 

метода приемных детей и метода 

близнецов.   Исследование 

экстраверсии-интроверсии   и 

нейротизма у    взрослых. 

Психогенетические   исследования 

темперамента в рамках представлений 

И.П. Павлова, 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Проблема индивидуальности в психологии. 

Тема 2. Предмет психогенетики 

Тема 3. Развитие психогентики как науки и ее связь с другими областями наук. 

Тема4. Базовые методы психогенетики. 

Тема 5. Психогенетические основы поведения человека. 

Тема 6. Темперамент как объект психогенетических исследований 

Тема 7. Психогенетический подход в исследовании интеллекта. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Проблема индивидуальности в психологии. 

Вопросы для обсуждения: Изучение индивидуальных различий в психике людей. 

Психологические и социальные факторы формирования индивидуальности. Гено-средовые 

влияния и корреляции. 

Тема 2. Предмет психогенетики 

Вопросы для обсуждения: Психогенетика как наука об этиологии индивидуальных 

различий. Основные методологические подходы психогенетики: генетические, 

психометрические и статистические. Роль наследственности и среды в формировании 

человеческого разнообразия в норме. 

Тема 3. Развитие психогентики как науки и ее связь с другими областями наук.  

Вопросы для обсуждения: Этапы становления психогенетики как науки. 

Зарождение генетики поведения человека. Становление генетики поведения как 

самостоятельной научной дисциплины. Накопление эмпирического материала. 

Современный этап развития психогенетики. 

Тема 4. Базовые методы психогенетики. 

Вопросы для обсуждения: Генеалогический, близнецовый, популяционный и метод 

приемных детей: достоинства и недостатки. Условия соотношения двух типов 

обусловленности (генетического и средового) психического развития. Генотип-мредовые 

эффекты: корреляции и взаимодействия. 

Тема 5. Психогенетические основы поведения человека. 

Вопросы для обсуждения: Базовое внутреннее желание или направление в теории 

К.Тойча. Понятие генетического кода как центральное понятие психогенетики поведения. 

Унаследованные и приобретенные модели поведения. Негативные модели поведения, 

препятствующие достижению успеха в жизни. Расстройства самоконтроля поведения. 

Аддиктивное поведение. 

Тема 6. Темперамент как объект психогенетических исследований 

Вопросы для обсуждения: Темперамент как объект психогенетических 

исследований. Исследования темперамента у детей младшего возраста с применением 

метода приемных детей и метода близнецов. Исследование экстраверсии-интроверсии и 

нейротизма у взрослых. 

Тема 7. Психогенетический подход в исследовании интеллекта. 

Вопросы для обсуждения: Основные подходы к оценке структуры интеллекта К. 

Спирмена и Л. Терстона. Двухфакторная теория интеллекта К. Спирмена. Первичные 

умственные способности в теории Л. Терстона. Методы и методики диагностики 

интеллектуальных способностей. 



Лабораторные работы не предусмотрены. 

 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам. Проблема индивидуальности в 

психологии. Предмет психогенетики. Развитие психогентики как науки и ее связь с другими 

областями наук. Базовые методы психогенетики. Психогенетические основы поведения 

человека. Темперамент как объект психогенетических исследовании. Психогенетический 

подход в исследовании интеллекта. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование навыков в области 

психологенетики, составление родословной своей семьи с указанием биолоигческого или 

психосоциального признака, прослеживаемого в родословной. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 



прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 
части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Введение в психогенетику. 

Предмет психогенетики, связь 

с другими дисциплинами. 

ОПК-6 Опрос, реферат 

Основные методы 
психогенетики. 

ОПК-6.1 Опрос, составление родословной своей 
семьи 

Психогенетика темперамента, 

личности, интеллекта и 

поведения человека 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, реферат 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Перечень вопросов для дискуссии: 

 

1. Каковы были взгляды древних на наследственность? 

2. Чьи работы положили начало психогенетике? 

3. С изучения каких психологических особенностей начались систематические работы по 

психогенетике и почему? 



4. Какие основные точки соприкосновения психогенетики и генетики можно выделить? 

5. С именем какого ученого связано появление психогенетики? 

6. Что такое евгеника и почему это направление не получило дальнейшего развития? 

7. Очертите краткую историю развития мировой психогенетики. 

8. В чем своеобразие развития психогенетики в России? 

9. В чем суть близнецового метода в психогенетике? 

10. Назовите причины рождения монозиготных и дизиготных близнецов. 

11. Для чего определяют зиготность близнецов? 

12. Какие типы наследования можно определить с помощью анализа родословных? 

13. На чем основано применение метода приемных детей в психогенетике? 

14. В чем сложность семейных сравнений при работе с человеком? 

15. Какой психогенетический метод является наиболее эффективным? 

16. Понятие интеллекта. Трудности в рассмотрении вопроса наследуемости интеллекта. 

17. Модель генетико-средовых взаимодействий. Примеры пассивных, реактивных и 

активных генотип-средовых корреляций. 

18. Психогенетические исследования психопатологии 

19. Психогенетика специальных способностей. 

20. Какие свойства темперамента были изучены в Нью-Йоркском лонгитюдном 

исследовании? Какие синдромы темперамента были выделены в этом исследовании и что 

можно сказать о генетических и средовых влияниях на их проявления? 

21. Как близнецовая среда может повлиять на показатели наследуемости темперамента? 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Ф. Гальтон - основоположник психогенетики. 

2. История психогенетики в России. 

3. Наследуемость интеллекта и расовая политика 

4. История зарубежного евгенического движения. 

5. Евгеника в России и за рубежом. 

6. Генетика и общество. 

7. Проблема избирательности браков (эволюционный аспект). 

8. История развития хромосомной теории наследственности. 

9. Показатель наследуемости и особенности его использования в психогенетике. 

10. История биометрического подхода в генетике человека. 

11. Проблема семейной среды в психогенетике. 

12.Дерматоглифика человека как количественный признак. История изучения и 

применения. 

13. Явление близнецовости у человека. 

14. Близнецы как особая группа людей. Особенности воспитания и развития близнецов. 

15. Международный проект «Геном человека». Психогенетические исследования в проекте 

«Геном человека». 

16. Депривация в младенческом возрасте и ее влияние на последующее развитие ребенка. 

17. Критические и сензитивные периоды развития. 

18. Экстраверсия - интроверсия - нейротизм: история исследования и наследуемость. 

19. Факторно-аналитический подход к исследованию личности и психогенетические 

исследования. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Предмет психогенетики. 



2. Психогенетика и проблема происхождения индивидуальности. 

3. Определение понятий биологическое и социальное, врожденное и приобретенное, 

наследственное и средовое. 

4. История развития психогенетики. Работы Ф.Гальтона и других исследователей. 

5. Евгеника, медицинская генетика. 

6. Основные   понятия   генетики.   Наследственность и изменчивость. Формы 

изменчивости. 

Генотип и фенотип. Соотношение генов и признаков. Норма реакции 

7. Хромосомная теория наследственности. Хромосомы человека 

8. Ген. Аллель 

9. Законы Менделя 

10. Наследование, сцепленное с полом 

11. Наследование полигенных и количественных признаков 

12. Мутации 

13. Редкие формы неменделевского наследования 

14. Генеалогический метод 

15. Близнецовый метод 

16. Метод приемных детей 

17. Популяционный метод 

18. Закон Харди-Вайнберга 

19. Коэффициент наследуемости 

20. Генотип-средовые взаимодействия 

21. Интеллект как объект генетических исследований. Оценки наследуемости IQ по 

данным применения различных методов. Влияние среды на IQ 

22. Психогенетика одаренности (гениальности) 

23. Исследования различных форм памяти 

24. Исследования когнитивных стратегий 

25. Исследования когнитивных функций на животных 

26. Исследования сложных поведенческих навыков 

27. Темперамент как объект психогенетических исследований 

28. Исследования темперамента у детей младшего возраста с применением метода 

приемных детей и метода близнецов. 

29. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у взрослых. 

Психогенетические исследования темперамента в рамках представлений И.П. 

Павлова, 

Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

отлично зачтено 86-100 



  теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

   

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Мандель, Б. Р. Психогенетика : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - 4-е изд., стер. - Москва 
: ФЛИНТА, 2018. - 247 с. - ISBN 978-5-9765-2000-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140618 

 

Дополнительная литература 

Коданева, М. С. Психогенетика : учебное пособие / М. С. Коданева. А. В. Платонов ; 

Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. - 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-94991-510-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1229860 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 



 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Психогенетика» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

профилю подготовки «Практическая психология» 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины –  формирование знаний о роли и взаимосвязи 
наследственных и средовых детерминант в вариативности развития 

психофизиологических и психологических признаков человека. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-6. Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы 

целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

ИОПК 6.1. Знает: основы профилактической работы психолога, 

направленной на запросы целевой аудитории, с целью развития 

интереса к психологическим знаниям; основные категории, понятия 

и методы психологии превенции и ее прикладные задачи в сфере 

психологии 

ИОПК 6.2. Умеет: использовать методы первичной профилактики; 

анализировать эффективность проводимой профилактической 

работы 

ИОПК 6.3. Владеет: навыками оценивания и удовлетворения 

потребностей и запросов целевой аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: методы, приёмы и формы планирования, организации и 

осуществления оценки потребностей и запросов целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям и практике 

в области психогенетики; 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты в ходе 

осуществления оценки и удовлетворения потребностей и запросов 

целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам в области психогенетики. 

Владеть: технологиями и инструментами оценки потребностей 

целевой аудитории и степени их удовлетворения; инновационными 

методами стимулирования интереса и потребности к получению и 

усвоению психологических знаний, практиких услуг, связанных с 

актуальными психогенетическими проблемами 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Проблема индивидуальности в психологии. 

Тема 2. Предмет психогенетики 

Тема 3. Развитие психогентики как науки и ее связь с другими 

областями наук. 

Тема4. Базовые методы психогенетики. 

Тема 5. Психогенетические основы поведения человека. 

Тема 6. Темперамент как объект психогенетических исследовани 

Тема 7. Психогенетический подход в исследовании интеллекта 

Разработчик кандидат педагогических наук, доцент Института образования; 
А.Н. Анцута 
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1. Наименование дисциплины: «Психодиагностика и практикум по 



психодиагностике». 

Целью дисциплины является формирование готовности к 

применению психодиагностических методик в 

профессиональной практической деятельности будущего 

бакалавра. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

Результаты обучения по 

дисциплине  

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 

 

 

 

 

Знать: основные предпосылки 

становления психодиагностики 

ка области научного знания и как 

практической деятельности;  

морально-этические и 

профессиональные принципы 

психодиагностики как 

практической деятельности. 

Уметь грамотно и обоснованно 

подбирать 

психодиагностический 

инструментарий согласно 

области исследования 

(межличностно-социальная, 

экзистенционально-бытийная, 

когнитивная сферы личности и 

т.д.)  

Владеть: умением решать 

исследовательские и 

практические задачи, в том числе 

в междисциплинарных областях. 



ПКС - 11 Способен проводить 

скрининговые 

обследования с целью 

анализа динамики 

психического развития, 

определение лиц, 

нуждающихся в 

психологической помощи 

 

 

Знать: основные методы 

психодиагностики. 

Уметь: осуществлять 

стандартные базовые процедуры 

психологического обследования   

с использованием традиционных 

методов и технологий и 

грамотно обосновывать и 

формулировать прогнозы и 

рекомендации по результатам 

обследования. 

Владеть: методами 

психологического исследования. 

 

  



ПКС-10 Способен планировать и 

проводить 

психологическую 

диагностику с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария и 

современных технологий, 

включая обработку 

результатов и составлять 

психологическое 

заключение по результатам 

диагностического 

исследования 

Знать: 

 Основные понятия 

психодиагностики 

(психологический 

диагноз, 

психодиагностическа

я задача и ситуация  

и др.); 

 Особенности, сферу 

применения и 

ограничения в 

использовании 

психодиагностически

х методик в 

практической 

деятельности 

психолога; 

 Психометрические 

требования к 

разработке 

психодиагностически

х методик; 

 Средства 

психодиагностики 

Уметь: 

 оценить возможности той или 

иной психодиагностической 

методики в соответствии с 

целями и задачами исследования 

Владеть навыками: 

 составления 

психологического 

портрета; 

 подбора средств 

психодиагностики в 

зависимости от 



решаемых задач. 

 



ОПК-3 Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

Знать: 

1) принципы построения, 

классификацию, теоретическое 

обоснование, квалификационные 

характеристики (валидность, 

надежность, репрезентативность, 

достоверность, тестовые нормы) 

современных 

психодиагностических средств;  

2) возможности и ограничения, 

накладываемые на применение 

психодиагностического 

инструментария  

Уметь:  

1) осмысленно выбирать 

психодиагностический 

инструментарий в зависимости 

от диагностической задачи; 

2) пользоваться основными 

принципами проведения 

диагностического исследования. 

Владеть:  

1) понятиями методология, 

метод, методика, техника 

психодиагностического 

исследования;  

2) основными 

психодиагностическими 

средствами: методы диагностики 

интеллекта, 

стандартизированные и 

нестандартизированные 

методики, личностные 

опросники, проективные 

техники, методы 

аудиовизуальной 

психодиагностики. 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Психодиагностика и практикум по психодиагностике» 

представляет собой дисциплину модуля «Фундаментальные психологические 

дисциплины (Б1.О.04.01) подготовки студентов по направлению 37.03.01 

«Психология», по программе подготовки «Общий профиль». 

          Логическая и содержательная связь дисциплин, участвующих в 

формировании представленных в п.2 компетенций, содержится в ниже 

представленной таблице. 

 Дисциплина изучается: на 2-м курсе в 3 и 4 семестрах на очном 

отделении. 

Компетенция 

 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Данная дисциплина 

 

Последующие 

дисциплины 

 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПКС-10, 

ПКС-11 

 

Общая и 

сравнительная 

психология 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

 

«Психодиагностика 

и практикум по 

психодиагностике» 

Экспериментальная 

психология 

Производственная  

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная  

практика в 

профильных 

организациях 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

        Общая трудоёмкость дисциплины «Психодиагностика и практикум по 

психодиагностике» составляет _8__ зачётных единиц (288 академических 

часов), из них на контактную работу обучающихся с преподавателем 

отводится _164,5__ академических часа (__48__ часов лекционных занятий, 

__140__ часов практических занятий, КСР – 10 часов, ИКР – 0,7), __89,4___ 

часов отводится на самостоятельную работу обучающихся. 

    



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

  

  

№ 

  

Темы 

  

Количество часов 

Контактная работа обучающихся       

Самос-

тоят. 

работа 
  

 КСР 

  

ИК

Р 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1. Тема 1. Введение в 

психодиагностику 

(исторический экскурс, 

предмет, задачи, 

профессиональные принципы 

психодиагноста, 

классификация методов 

психодиагностики, 

методология 

психодиагностического 

обследования). 

16 30 4  29,4 

2 Тема 2. Стандартизированные 

методы психодиагностики. 

Эксперимент. 

16 60 3  30 

3. Тема 3. Малоформальзован- 

ные методы 

психодиагностики. 

16 50 3  30 

4. Форма контроля зачет, 

экзамен 

         

  Итого по дисциплине       288 

(8 ЗЕ) 

           48 140      10 0,7 89, 4 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

   - Материалы лекций 

   - Материалы семинарских занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы "Интернета" 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине 



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Код компетенции 

 

Содержание компетенций 

 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-3 

 

Способен выбирать адекватные, надежные и 

валидные методы количественной и качественной 

психологической оценки, организовывать сбор 

данных для решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и практики 

ПКС-10 

 

Способен планировать и проводить 

психологическую диагностику с использованием 

стандартизированного инструментария и 

современных технологий, включая обработку 

результатов и составлять психологическое 

заключение по результатам диагностического 

исследования 

ПКС-11 Способен проводить скрининговые обследования с 

целью анализа динамики психического развития, 

определение лиц, нуждающихся в психологической 

помощи 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение 

содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение 



каждой темы предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах   

формирования компетенций    показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

 

 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Индек

с 

контро

лируе

мой  

компе

тенции 

(или её 

части) 

Оценочные 

средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контрол

я 

 
текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубеж

ный 

контр

оль по 

дисци

плине 

итоговы

й 

контрол

ь  по 

дисципл

ине 

Тема 1. Введение в 

психодиагностику 

(исторический 

экскурс, предмет, 

задачи, 

профессиональные 

принципы 

психодиагноста, 

классификация 

методов 

психодиагностики, 

методология 

психодиагностическо

-го обследования). 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПКС-

10, 

ПКС-

11 

 

опрос 

эссе 
Контр

ольная 

работа 

 Письме

нно, 

Устно 

Тема 2. 

Стандартизированны

е методы 

психодиагностики. 

Эксперимент. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПКС-

10, 

ПКС-

11 

опрос 

 
Прак- 

тикум 

 Устно, 

письмен

но 

Тема 3. 

Малоформальзован- 

ные методы 

психодиагностики. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПКС-

10, 

ПКС-11 

 

опрос 

 
Прак- 

тикум 

 Устно, 

письмен

но 

    экзамен Тестиро

вание 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Формирование компетенций (ОПК-2, ОПК-3, ПКС-10, ПКС-11) происходит в 

три этапа: 

 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с теоретическими 

положениями учебной 

дисциплины: 

исторические аспекты развития 

психодиагностики и практические 

области ее применения; 

профессиональные и морально-

этические принципы 

практической деятельности 

психодиагноста; 

классификация методов 

психодиагностики и обоснование 

их практического применения; 

методологические основы 

психодиагностического 

обследования; 

 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПКС-10, 

ПКС-11 

Прикладной этап 

 

Формирование умений: 

осуществлять научный 

информационный поиск, 

интерпретировать данные 

научной литературы, 

анализировать особенности 

развития современной 

психодиагностической науки; 

самостоятельно анализировать и 

критически оценивать 

возможности и ограничения в 

применении 

психодиагностического 

инструментария; 

ориентироваться в многообразии 

психодиагностического 

инструментария с целью 

грамотного и обоснованного 



применения. 

Демонстрационный  

этап 

 

Формирование умений грамотно 

представлять результаты 

психодиагностического 

обследования в соответствии с 

содержанием и полнотой 

анализируемой области; 

адекватно подбирать методы 

обследования согласно области 

исследования (межличностно-

социальная, экзистенционально-

бытийная, когнитивная сферы 

личности и т.д.); 

 

проводить психодиагностическое 

обследование согласно 

поставленной цели. 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

              

Критер

ии  

 

Уровни  

 

Познавательный 

 

 

Личностный 

 

Профессиональный 

 

1 2 3 4 

 

Низкий 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности  

практического 

навыка. 

 

Безразличие или 

отрицательное 

отношение к 

формированию 

новых 

профессиональн

ых знаний в 

области 

психодиагности

ки. 

Отсутствие научной 

специальной 

психодиагностической 

терминологии 



 

 

 

 

Средни

й 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности  

устойчивого 

практического 

навыка. 

 

Положительное 

отношение к 

формированию 

новых 

профессиональн

ых знаний в 

области 

психодиагности

ки. 

Ограниченное 

использование научной 

специальной 

психодиагностической 

терминологии 

 

 

 

 

Высоки

й 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

 

Активно-

положительное 

отношение к 

формированию 

новых 

профессиональн

ых знаний в 

области 

психодиагности

ки. 

Глубокое 

осознание 

общественной и 

личностной 

значимости 

психодиагности

ки. 

 

Свободное использование 

профессиональных знаний 

в области 

психодиагностики. 

Демонстрация способности 

к грамотному и 

обоснованному 

применению 

психодиагностического 

инструментария. 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций  

Содержание этапов Типовые задания 

Когнитивный этап Ознакомление с 

теоретическими 

положениями учебной 

дисциплины: 

исторические аспекты 

развития 

психодиагностики и 

практические области ее 

применения; 

Опрос 

Эссе 

Контрольная работа 

 



профессиональные и 

морально-этические 

принципы практической 

деятельности 

психодиагноста; 

классификация методов 

психодиагностики и 

обоснование их 

практического 

применения; 

методологические 

основы 

психодиагностического 

обследования; 

 

Прикладной этап Формирование умений: 

осуществлять научный 

информационный 

поиск, 

интерпретировать 

данные научной 

литературы, 

анализировать 

особенности развития 

современной 

психодиагностической 

науки; 

самостоятельно 

анализировать и 

критически оценивать 

возможности и 

ограничения в 

применении 

психодиагностического 

инструментария; 

ориентироваться в 

многообразии 

психодиагностического 

инструментария с целью 

грамотного и 

обоснованного 

применения. 

 

Практикум 

Демонстрационный 

этап 

Формирование умений 

грамотно представлять 

Практикум 



результаты 

психодиагностического 

обследования в 

соответствии с 

содержанием и 

полнотой 

анализируемой области; 

адекватно подбирать 

методы обследования 

согласно области 

исследования 

(межличностно-

социальная, 

экзистенционально-

бытийная, когнитивная 

сферы личности и т.д.); 

 

проводить 

психодиагностическое 

обследование согласно 

поставленной цели. 

 

 

 

Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

Дискуссия. 

Дискуссия от латинского «discussion» (рассмотрение, исследование): 

- способ организации совместной деятельности с целью интенсификации 

процесса принятия решения в группе; 

- метод активного обучения, основанный на публичном обсуждении 

проблемы, цель которого выяснение и сопоставление различных точек 

зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса; 

- метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность процесса 

восприятия за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск 

истины. 

Дискуссии относятся к наиболее широко известным в истории педагогики 

методам обучения. Еще во времена античности его успешно применяли в 

гимназиях и академиях Древней Греции для подготовки молодых людей. 

Начало устойчивого интереса педагогов и психологов к феномену дискуссии 

относится к 30-м гг. XX в. и связано с работами известного швейцарского 

психолога Жана Пиаже. Важную роль в плане изучения процессов принятия 

управленческих и творческих решений в группе сыграли идеи Курта Левина 

о влиянии групповых обсуждений и ситуативных факторов на изменение 



социальных отношений. Исследования показали, что групповая дискуссия 

повышает мотивацию участников в решение обсуждаемых проблем. 

Цель дискуссии – не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее в 

том, чтобы углубить её, стимулировать творчество и выработать решение 

проблемы посредством активной совместной деятельности. 

Посредством применения дискуссионных методов осуществляется решение 

следующих задач:  

- осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по обсуждаемому 

вопросу; 

- выработка уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов; 

- развитие умения осуществлять конструктивную критику существующих 

точек зрения, включая точки зрения оппонентов; 

развитие умения формулировать вопросы и оценочные суждения, вести 

полемику; 

- развитие умения работать в группе единомышленников; 

способность продуцировать множество решений; 

- формирование навыка говорить кратко и по существу; 

- развитие умения выступать публично, отстаивая свою правоту. 

Дискуссионные методы - вид групповых методов активного социально-

психологического обучения, основанных на общении или организационной 

коммуникации участников в процессе решения ими учебно-

профессиональных задач. Дискуссионные методы могут быть реализованы в 

виде диалога участников или групп участников, сократовской беседы, 

групповой дискуссии или ``круглого стола'', ``мозгового штурма'', анализа 

конкретной ситуации или других. 

Условия проведения дискуссии: 

- предметность дискуссии; 

- наличие доброжелательной и открытой атмосферы взаимодействия; 

- готовность участников слушать и слышать иные позиции, иные точки 

зрения; 

- наличие достаточного объема информации по обсуждаемой проблеме; 

наличие возможности высказаться; 

- развернутая, корректная аргументация своей позиции; 

- наличие возможности задавать вопросы. 

Правила ведения и правила поведения в процессе общения. Среди правил 

ведения дискуссии М.В.Кларин называет следующие: 

- выступления должны проходить организованно, каждый участник может 

выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), 

недопустима перепалка между участниками; 

- каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; 

- в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться; 

- в ходе обсуждения недопустимо "переходить на личности", навешивать 

ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т.п. 

Роль и позиция ведущего дискуссий  



- изучает интересы и возможности аудитории, определяет границы 

проблемного поля, в границах которого может развертываться обсуждение; 

- формулирует название дискуссии, определяет будущий регламент работы и 

определяет задачи, которые должны быть решены участниками ее; 

- регламентирует работу участников, осуществляет управление их 

когнитивной, коммуникативной и эмоциональной активностью; 

- стимулирует развитие элементов коммуникативной компетентности 

участников дискуссии; 

- контролирует степень напряженности отношений оппонентов и соблюдение 

ими правил ведения дискуссии; 

- занимается профилактикой конфликтных ситуаций, возникающих по ходу 

дискуссии, при необходимости использует директивные приемы 

воздействия; 

- мысленно фиксирует основные положения, высказанные участниками, 

отмечает поворотные моменты, выводящие обсуждение на новый уровень; 

резюмирует и подводит итоги обсуждения. 

Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать 

пристрастное отношение к кому-либо из участников, принимать чью-либо 

сторону, оказывая давление на присутствующих. 

 

Дискуссионные вопросы. 

1. Принцип комплексного изучения ребенка.  

2. Клиническое, патопсихологическое, логопедическое и 

нейропсихологическое обследование ребенка.  

3. Значение патопсихологического исследования для теоретических 

и методологических вопросов психологии.  

4. Педагогическое и психологическое обследование ребенка.  

5. Соотношение понятия нормы и аномальности. 

6. Основные положения проведения углубленной оценки 

психического развития ребенка.  

7. Требования, лежащие в основе углубленного психологического 

обследования. 

8.  Профессионально-этические нормы психодиагноста. 

9. Соотношение диагностического инструментария при диагностике 

в норме и патологии.  

10. Патопсихологический эксперимент.  

11. Психодиагностический инструментарий, применяемый при 

нарушениях рахвития. 

12. Наблюдение как метод исследования развития в норме и 

патологии. 

13. Принципы подбора экспериментальных психологических 

методик. 

14. Инструкция, протокол и заключение при обследованиях развития 

в норме и патологии. 



15. Особенности взаимоотношений исследователя и обследуемого 

при развитии в норме и патологии. 

 

Критерии и шкала оценивания участия студента в дискуссии: 

Активное участие студента в дискуссии, осознание им текущих проблем в 

изучаемой сфере, выдвижение собственных предложений решению проблем, 

использование профессиональной лексики– зачтено; 

Отсутствие интереса к дискуссии, неспособность выполнить свою задачу, 

незнание профессиональной лексики – не зачтено. 

 

 

Примечание: данный перечень является не окончательный и может быть 

доработан и переработан лектором. 

 

 

Написание эссе «Место психодиагностики в психологии 

образования» 

Эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на 

частную тему, трактуемую субъективно и не претендующую на 

исчерпывающее изложение. Тематика эссе должна быть актуальной, 

затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из 

проблем, касающейся области учебных или научных интересов 

дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего аспирант сам 

сформулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, 

полезность и значимость предложенных идей, яркость, образность, 

художественную оригинальность изложения.  

Роль преподавателя: 

- помочь в выборе источников по теме; 

- помочь в формулировании темы, целей, выводов; 

- консультировать при затруднениях. 

Роль слушателя: 

- внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 

содержанию; 

- подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию; 

- выбрать главное, второстепенное; 

- составить план эссе; 

- лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к 

ее решению; 

- оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 



- новизна, оригинальность идеи, подхода; 

- реалистичность оценки существующего положения дел; 

- полезность и реалистичность предложенной идеи; 

- значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

- художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

- грамотность изложения; 

- эссе представлено в срок. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

«Зачтено» - эссе соответствует большинству критериев. 

«Незачтено» - эссе не соответствует критериям. 

 

 

 

Контрольная работа. 

 

 Описать методику через принадлежность ее к классификации методов 

психодиагностики. 

 

Например, по классификации (автора) методика «….» относится к 

письменному, стандартизированному опросу с множеством вариантов 

ответов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ ОДОБРЕНИЯ 

В отличие от мотивации достижения уровень мотивации одобрения — 

стремления заслужить одобрения значимых окружающих людей — гораздо 

меньше определяет успех в делах и свершениях. Однако весьма существенно 

влияет она на нечто другое, также весьма важное — на качество 

взаимоотношений с другими людьми вообще и со своим будущим спутником 

жизни в частности. Определить уровень мотивации одобрения мы 

предлагаем с помощью сопряженного варианта шкалы Д. Крауна и Д. 

Марлоу, состоящей из 19 суждений, на которые возможны 2 варианта 

ответов — «да» или «нет». Ответы, совпадающие с ключом, кодируются в 1 

балл. Общая сумма (min = 0, max = 19) говорит о выраженности мотивации 

одобрения. 

 

МЕТОД «НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Метод незаконченных предложений применяется в экспериментально-

психологической практике давно. Существует множество его вариантов. Мы 

предлагаем вариант этого метода, разработанный Л, Саксом и В. Леви. Он 

включает 60 незаконченных предложений, которые могут быть разделены на 

15 групп, характеризующих в той или иной степени систему отношений 

обследуемого к семье, к представителям своего или противоположного пола, 

к сексуальным отношениям, к вышестоящим по служебному положению и 

подчиненным. Некоторые группы предложений имеют отношение к 



испытываемым человеком страхам и опасениям, к имеющемуся у него 

чувству осознания собственной вины, свидетельствуют о его отношении к 

прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и 

друзьями, собственные жизненные цели. Тестирование (без обработки) 

занимает от 20 мин до нескольких часов (в зависимости от личности 

испытуемого). 

Инструкция: «На бланке теста необходимо закончить предложения одним 

или несколькими словами». 

 

ТЕСТ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ФРАЗ 

(А. Г. Шмелев, А. С. Бабина) 

Тест юмористических фраз (ТЮФ) — оригинальная компактная методика 

диагностики мотивационной сферы личности, соединяющая в себе 

достоинства стандартизованного измерительного теста и 

индивидуализированной проективной техники. Релевантной практической 

задачей ТЮФ является (по мнению авторов) прежде всего диагностика в 

целях индивидуального психологического консультирования и коррекции. В 

основе методики лежит прием свободной тематической классификации 

многозначных стимулов — юмористических фраз. Появление крупного 

класса является свидетельством наличия сверхзначимой (доминирующей) 

мотивации, предметное содержание которой соответствует предметному 

содержанию этого класса. Стимульный материал состоит из 100 

юмористических фраз, из которых 40 фраз являются многозначными 

(испытуемые в зависимости от собственной интерпретации усматривают в 

них то одну, то другую тему из тех же 10 основных). 

Процедура проведения 

Испытуемому предлагается расклассифицировать колоду карточек с 

юмористическими фразами 

по инструкции на свободную тематическую классификацию: «Разделите, 

пожалуйста, карточки на 

кучки так, чтобы в одной кучке лежали карточки на одну тему». 

Подсчет тестового балла 

Диагносту достаточно подсчитать количество карточек в соответствующем 

классе, чтобы приписать определенный балл мотивационной теме. 10 

полученных показателей могут быть визуализированы в виде профиля. В 

отличие от стандартизованных тестов показатели ТЮФ сравниваются внутри 

индивидуального профиля, выявляется порядковая структура 

мотивационных тенденций: какие темы доминируют, какие второстепенны и 

т. д. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ ЭМОЦИЙ 

Каковы они, те эмоции и состояния, которые действительно способны 

доставить нам удовольствие? Определить это можно с помощью 

ранжирования эмоциональных предпочтений (методика предложена Б. И. 

Додоновым), т. е. путем своеобразной расстановки того, что нравится во-



первых, во-вторых... в-десятых. Номер ранга (1—10) нужно проставить 

рядом с каждым из оцениваемых эмоциональных состояний, он еще 

понадобится нам в разделе «В поисках совместимости». Инструкция. 

«Проранжируйте» в порядке значимости. 

 

 

ТЕСТ-ОПРОСНИК «ОЦЕНКА НАСТРОЕНИЯ» 

Применение опросника «САН» часто затруднительно в силу свойственной 

многим людям недостаточно тонкой дифференцировки своего 

функционального состояния. Однако тест-опросник 

«Оценка настроения» привлекает как своей кратностью, так и простой 

формой вопросов и ответов. 

В этом опроснике предлагается 21 фраза (вопрос), на которые следует 

ответить одним из 3 вариантов ответов: »да», «нет», «наоборот» 

(противоположное чувство). По ответам составляется мнение о том, какое 

настроение преобладает в момент обследования — обычное, эйфорическое 

или негативное (астеническое). Оценка результатов проводится по 

следующим критериям. 

 

ЛИЧНОСТНАЯ ШКАЛА ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОГИ (Дж. Тейлор, 1953) 

Опросник предназначен для измерения уровня тревожности (утверждения 

входят в состав ММРI 

в качестве дополнительной шкалы). Адаптирован Т. А. Немчиным (1966 г.). 

Опросник состоит из 50 утверждений. Для удобства пользования каждое 

утверждение предлагается обследуемому на отдельной карточке. Согласно 

инструкции обследуемый откладывает вправо и влево карточки в 

зависимости от того, согласен он или не согласен с содержащимися в них 

утверждениями. Тестирование продолжается 15—30 мин. Оценка 

результатов исследования по опроснику производится путем подсчета 

количества ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности. 

Каждый ответ «да» на высказывания 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 и ответ «нет» на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 оценивается в 1 балл. Суммарная оценка: 40—50 баллов рассматриваются 

как показатель очень высокого уровня тревоги; 25—40 баллов 

свидетельствуют о высоком уровне тревоги; 15—25 баллов — о среднем (с 

тенденцией к низкому) уровне; 0—5 баллов — о низком уровне тревоги. В 

1975 г. В. Г. Норакидзе дополнил опросник шкалой лжи, которая позволяет 

судить о демонстративной, неискренности в ответах.   

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭМПАТИЙНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Предлагаемая ниже методика успешно используется казанским психологом 

И. М. Юсуповым для 

исследования эмпатии (сопереживания), т. е. умения поставить себя на место 

другого человека и 



способности к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания 

других людей. Сопереживание — это принятие тех чувств, которые 

испытывает некто другой так, если бы они были нашими собственными. 

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. Она 

делает поведение человека социально обусловленным. Развитая у человека 

эмпатия — ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, которые 

требуют вчувствования в мир партнера по общению и прежде всего в 

обучении и воспитании. 

Инструкция: для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, 

отвечая на каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие 

числа: если вы ответили «не знаю» — 0, ответу «нет, никогда» припишите 1, 

«иногда» — 2, «часто» — 3, «почти всегда» —4 и ответу «да, всегда» — 5. 

Отвечать нужно на все пункты. 

 

ТЕСТОВАЯ КАРТА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтобы оценить стиль общения человека с аудиторией, рекомендуем 

заполнить тестовую карту коммуникативной деятельности, разработанную на 

основе анкеты А. А. Леонтьева. Для этого необходимо выступить в качестве 

экспертов 4—5 лицам, имеющим опыт общения с аудиторией. Каждый 

эксперт работает независимо, после чего находится усредненная оценка. 

Оценку проводить по предлагаемой шкале, а при обсуждении попытаться 

обосновать, какие действия лектора вызвали те или иные оценки. 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ТЕСТ РОЛЕВЫХ КОНСТРУКТОВ Д. КЕЛЛИ 

Первое, что должен сделать человек, заполняющий форму решетки, — 

подставить имена своих знакомых в ролевой список, приведенный в таблице. 

Испытуемого инструктируют следующим образом: «Начиная с самого себя, 

напишите имена всех описанных мною лиц. Затем запишите их имена в 

соответствующие графы. Если вы не можете вспомнить имя данного 

человека, напишите его фамилию или что-нибудь такое, что позволит вам 

сразу его вспомнить». Испытуемому сообщается, что имена сами по себе не 

представляют интереса для экспериментатора. Решетка предъявляется 

испытуемому в том виде, в котором она представлена в таблицах. 
 

Дескрипторы для поэлементного оценивания  

Уровень 5 – полное описание методики согласно заданию, работа 

выполнена 100%.  

Уровень 4 – полное описание методики согласно заданию, работа 

выполнена 80%. 

Уровень 3 – полное описание методики согласно заданию, работа 

выполнена 60%. 

Уровень 2 – полное описание методики согласно заданию, работа 

выполнена 50 %. 

Уровень 1 – полное описание методики согласно заданию, работа 

выполнена 40%. 



 

Практикум. 

 

Перечень психодиагностических методик находится в приложении. 

 

Примечание: перечень психодиагностического инструментария не 

претендует на окончательный и может быть доработан и переработан 

преподавателем, студентами совместно с преподавателем. 

 

Дескрипторы для поэлементного оценивания  

Уровень 5 – исследование проведено в сроки, психодиагностический 

инструментарий подобран в соответствии с областью обследования; 

грамотное использование и понимание специальной терминологии, 

адекватное в соответствии с целями исследования,  

Уровень 4 – исследование проведено в сроки, психодиагностический 

инструментарий подобран в соответствии с областью обследования; 

отмечаются трудности и неточности в использовании и понимании 

специальной терминологии. 

Уровень 3 – исследование вне поставленных учебных сроков, 

психодиагностический инструментарий частично подобран в соответствии с 

областью обследования; отмечаются неточности в использовании и 

понимании специальной терминологии. 

Уровень 2 – исследование проведено вне поставленных учебных 

сроков, психодиагностический инструментарий частично подобран в 

соответствии с областью обследования; отмечаются трудности в 

использовании и понимании специальной терминологии. 

Уровень 1 – исследование проведено вне поставленных учебных 

сроков, психодиагностический инструментарий не отвечает запросу области 

исследования, отсутствует применение специальной терминологии. 

 

Эксперимент. 

Эксперимент является одним из основных методов научного 

исследования. В общенаучном плане эксперимент определяется как особый 

метод исследования, направленный на проверку научных и прикладных 

гипотез, требующий строгой логики доказательства и опирающийся на 

достоверные факты. В эксперименте всегда создается некоторая 

искусственная (экспериментальная) ситуация, выделяются причины 

изучаемых явлений, строго контролируются и оцениваются следствия 

действий этих причин, выясняются связи между исследуемыми явлениями. 

В.В. Никандров указывает, что достижение главной цели эксперимента 

– предельно возможной однозначности в понимании связей между 

явлениями внутренней психической жизни и их внешними проявлениями – 

достигается благодаря следующим основным характеристикам эксперимента: 

1) инициатива экспериментатора в проявлении интересующих его 

психологических фактов; 



2) возможность варьирования условий возникновения и развития 

психических явлений; 

3) строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания; 

4) изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих 

изучаемые феномены, которая дает возможность выявления закономерностей 

их существования; 

5) возможность повторения условий эксперимента для многократной 

проверки получаемых научных данных и их накопления; 

6) варьирование условий для количественных оценок выявляемых 

закономерностей. 

Главными компонентами любого эксперимента являются: 

1) испытуемый (исследуемый субъект или группа); 

2) экспериментатор (исследователь); 

3) стимуляция (выбранный экспериментатором способ воздействия на 

испытуемого); 

4) ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция); 

5) условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия, которые могут 

влиять на реакции испытуемого). 

Экспериментальный план – это тактика экспериментального 

исследования, воплощенная в конкретной системе операций планирования 

эксперимента. Основными критериями классификации планов являются: 

• состав участников (индивид или группа); 

• количество независимых переменных и их уровней; 

• виды шкал представления независимых переменных; 

• метод сбора экспериментальных данных; 

• место и условия проведения эксперимента; 

• особенности организации экспериментального воздействия и способа 

контроля. 

 

Задание: 

1. Группа учебная делится на микрогруппы. В команде 2-3 человека. 

2. Каждой из команды нужно разработать один из видов эксперимента на 

выбор и реализовать его на паре: формирующий, лабораторный , 

естественный. Соотношение количества экспериментов относительно 

(на собственное усмотрение). 

 

3. Оформить в письменном виде по схеме: 

 Наименование эксперимента 

 Цель 

 Задачи 

 Выборка 

 Сопровождающие методы 

 Схема эксперимента 

 Результаты 



 Рекомендации 

 

Дескрипторы для поэлементного оценивания  

Уровень 5 – грамотное использование и понимание специальной 

терминологии, адекватное в соответствии с целями исследования; умение 

реализовать экспериментальный план и сделать соответствующие выводы по 

результатам в соответствии с целью эксперимента. 

Уровень 4 – неточное использование и понимание специальной 

терминологии, адекватное в соответствии с целями исследования; умение 

реализовать экспериментальный план и сделать соответствующие выводы по 

результатам в соответствии с целью эксперимента. 

Уровень 3 – неточное использование и понимание специальной 

терминологии, адекватное в соответствии с целями исследования; 

экспериментальный план реализован, но выводы сделаны некорректно.  

Уровень 2 – неточное использование специальной терминологии, 

адекватное в соответствии с целями исследования; реализуемый 

экспериментальный план не отвечает цели эксперимента, что затрудняет 

корректность подведения итогов эксперимента. 

Уровень 1 – отсутствует использование специальной терминологии, 

адекватное в соответствии с целями исследования; реализуемый 

экспериментальный план не отвечает цели эксперимента, выводы 

отсутствуют. 

 

СASE  

 

Кейсы - это учебные материалы, в которых сформулированы 

практические проблемы, предполагающие коллективный или 

индивидуальный поиск их решения. Кейс состоит из нескольких 

информационных блоков: 

обозначается действие и действующие лица; 

описывается ситуация (традиционно или в форме диалога между 

действующими лицами), указываются элементы среды; 

характеризуется проблема. 

 

Преимущества метода: 

Позволяет заинтересовать учащихся в изучении предмета; 

Способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и 

анализа информации. 

 

Процедура разбора кейса: 

1.прочтение; 

2.обсуждение в группах; 



3.презентация решения. 

 

Правила разбора кейса: 

Надо выявить ключевые проблемы и понять, какая именно информация из 

представленной важна для их решения. 

Необходимо обращать внимание не только на сам текст, но и на его 

приложение. 

Выбрать метод для своей работы. 

Выявление и оценка альтернативного образа действий. 

Нельзя использовать информацию, которая находится «за рамками». 

 

Иногда преподаватель может попросить учащихся принять на себя 

определенную функциональную роль. Это может оказаться совсем не просто. 

Case–study хорош как метод, что попутно он развивает навыки работы в 

команде. Самому решить для себя какой путь лучший –это только половина 

дела. Необходимо еще доказать, что выбранное решение правильно. 

 

Задачи: 

 

Задача №1. Наташа С., 3 года, обследуется в условиях психиатрического 

стационара с целью установления места дальнейшего пребывания. Из 

истории болезни видно, что мать оставила ребенка в родильном доме, отец 

неизвестен. В течение первого года жизни Наташа страдала рахитом, 

отставала в росте и весе. Перенесла корь, ветряную оспу, два раза 

пневмонию. При терапевтическом обследовании обнаружены отставание в 

росте и весе, дисбактериоз. В настоящее время девочка должна быть 

переведена из Дома ребенка в Детский дом. Она ходит самостоятельно ест, 

использует фразы из двух-трех слов. 

При клиническом обследовании Наташа доступна контакту, выполняет 

простые инструкции, по просьбе может взять и положить различные 

игрушки. Знает название частей тела, может их показать. Речь развита слабо, 

но при оказании помощи возможно повторение фразы из 3-4 слов. 

Составление рассказа по картинкам недоступно, пересказ текста тоже. 

Рисунок на уровне каракуль. Эмоциональные реакции живые, адекватные, 

зависят от поощрения. Выражена истощаемость, неустойчивость внимания. 

При проведение обучающего эксперимента возможно усвоение и 

перенесение способов действия. 

 



1. Какие методы диагностики были реализованы в отношении 

обследуемого? 

2. Построить схему обследования. 

3.  Перспективы развития. +/- 

 

 

Задача№2. Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, 

отставал враннем развитии: голову держал в 4 мес., сидеть научился к 9 мес., 

ходить – в 1год и 5 мес. Отдельные слова появились к 2 годам, фразовая речь 

– к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. К настоящему времени 

ребенок знает отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10. 

На приеме ребенок с трудом вступает в контакт, не интересуется заданиями и 

игрушками. 

Работоспособность равномерно низкая. Темп сенсомоторики медленный. 

Механическое запоминание успешно: 5, 7, 7, 10; опосредованное 

ассоциативное запоминание значительно хуже. Доступны простые 

обобщения: «еда», «посуда», более сложные – невозможны. Запас знаний 

недостаточен. Испытуемый не знает имени и профессии родителей, своего 

домашнего адреса. 

Конструктивный праксис недоступен, рисунок человека на уровне 

«головонога». Счет недоступен. 

Установление связи и последовательности событий в серии из 2 картин – с 

помощью. Реакция на оказание помощи, поощрение отсутствует. 

Критичность к достижениям неразвита, самооценка не сформирована. 

 

1. Какие методы диагностики были реализованы в отношении 

обследуемого? 

2. Построить схему обследования. 

3.  Перспективы развития. +/- 

 

 

 

Задача №3. Таня В., 7 лет. Обратилась мама с девочкой с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что девочка родилась в срок, в 

течение первого года жизни развивалась успешно, своевременно научилась 

сидеть и ходить. Отдельные слова появились в 1 год и 3 мес., фразовая речь – 

к 3 годам. На помещение в детский сад была сильная стрессовая реакция, 



девочка плакала, не спала, ни с кем не общалась. В связи с этим через 2 

недели была забрана из садика, и до 7 лет воспитывалась дома. 

Сейчас Таня знает буквы, умеет читать и считает в пределах 100. 

При обследовании девочка с трудом привлекается к выполнению заданий, 

ходит по кабинету, играет игрушками. 

Объем и переключаемость внимания – в норме, произвольная концентрация 

затруднена. 

Выполнение заданий на определение способности к механическому 

запоминанию показало такие результаты: 2, 4, 4, 6; при запоминании фраз – 9 

слов с первого предъявления. Интеллект – в границах возрастной нормы, но 

испытуемая не может самостоятельно заметить ошибки в выполнении 

заданий. Отмечается Несформированность понятия числа, затруднение 

фонематического анализа и синтеза. Задания воспринимаются при 

предъявлении их в игровой форме: оценка собственной деятельности ее не 

интересует. Эмоции живые, лабильные, самооценка завышена, слабо 

дифференцирована. 

 

1. Какие методы диагностики были реализованы в отношении 

обследуемого? 

2. Построить схему обследования. 

3.  Перспективы развития. +/- 

 

Задача №4. Саша Ж., 11 лет. Направлен на обследование по инициативе 

классного руководителя. Со слов учителя известно, что ребенок учится 

крайне неравномерно, не усваивает программу 5-го класса, прогуливает, на 

уроке отвлекается, мешает другим заниматься. Часто приносит в школу 

игрушки. Из беседы с мамой выяснилось, что у ребенка в течение первых 

двух лет жизни было сотрясение мозга, он перенес тяжелую форму кори. 

При обследовании испытуемый особого интереса к заданиям не проявляет, 

но справляется с ними. Отмечается истощаемость по гиперстеническому 

типу. Механическое запоминание затруднено: 3, 4, 3, 6; ассоциативное – 

несколько лучше. При обследовании интеллекта отмечается неравномерность 

его развития: выполнение вербальных тестов на уровне нижней границы 

нормы, невербальных – успешно, понимание пословиц затруднено. 

Недостаточная способность к аналогии. Отмечаются нарушения мелкой 

моторики, точной координации движений. Фон настроения неустойчивый, 

выражена двигательная расторможенность. Оказание помощи и поощрение 

улучшает результаты. Самооценка низкая, выраженная уверенность в 



негативном отношении со стороны взрослых. Познавательные интересы 

развиты слабо. Отмечается тревожность. 

 

1. Какие методы диагностики были реализованы в отношении 

обследуемого? 

2. Построить схему обследования. 

3.  Перспективы развития. +/- 

 

 

 

Задача №5. Оля Л., 16 лет. Девочка находится на стационарном 

обследовании с целью решения вопроса об инвалидности. Из истории 

болезни известно, что роды у матери проходили патологически: извлечение 

при помощи щипцов. Ранее развитие запаздывало: головку держать девочка 

стала к 5 мес., сидеть – в 9, ходить – 1 год и 9мес. Отдельные слова – 1,5 

годам, фразовая речь – к 4 годам. Детский сад Оля не посещала, в 8 лет 

пошла в первый класс обычной школы. Несмотря на неоднократные 

предложения педагогов, мать не обращалась в психолого-медико-

педагогическую консультацию, девочка продолжала учебу в обычной школе, 

дублируя 1-й и 5-й класс. В настоящее время она закончила 9 классов, не 

аттестована по большинству предметов. Нарушений в поведении нет. Оля 

житейски ориентирована, выходит из дому только вместе с мамой, 

отличается высокой тревожностью. 

При обследовании контакт затруднен, выражена тревожность, реакции 

пассивного протеста. Исключение и обобщение производятся по конкретно-

ситуативным признакам. Классификация также по конкретно-ситуативным 

признакам. Критичность недостаточна. Вербальный IO = 52 балла, 

невербальный = 60. Оказание помощи не улучшает результаты. Самооценка 

занижена, недифференцирована. Усвоение школьных навыков резко 

недостаточно: чтение с ошибками, не понимает прочитанного, решение задач 

с 2 действиями недоступно. 

 

1. Какие методы диагностики были реализованы в отношении 

обследуемого? 

2. Построить схему обследования. 

3.  Перспективы развития. +/- 

 

Дескрипторы для поэлементного оценивания  

Уровень 5 – грамотное использование специальной психолого-



педагогической терминологии, адекватное в соответствии с проблемным 

вопросом решение задачи, обоснованное и доказательное решение. 

Уровень 4 – основная идея содержательна, есть неточности в 

формулировки ответов на вопросы. 

Уровень 3 – идея ясна, но, неточное употребление специальной-

психолого-педагогической терминологии и неполное решение задачи 

согласно поставленным вопросам. 

Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или 

неоригинальна (вторична), не употребляется специальная терминология, 

отсутствует большая часть ответов на вопросы. 

Уровень 1 – основная идея поверхностна; работа не обладает 

информационно-образовательными достоинствами. 

Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только 

догадываться. 

 

Вопросы для итогового контроля 

Раздел «Психодиагностика»  

1. История становления психодиагностики как науки. 

2. Области применения психодиагностики. 

3. Психодиагностика как наука. Цели. Задачи. 

4. Психодиагностика как практическая деятельность 

5. Требования к специалистам, осуществляющим психодиагностическое 

обследование. 

6. Профессионально-этические принципы в психодиагностике. 

7. Гипотеза. 

8. Психологический диагноз. 

9. Диагностические признаки и диагностические категории. 

10. Диагностический вывод. 

11. Структура психодиагностического процесса. 

12. Этапы психодиагностического процесса. 

13. Авторские классификации психодиагностических методов. 

14. Отличие номотетического и идиографического подходов. 

15. Характеристика стандартизированных методов психодиагностики. 

16. Опрос. 

17. Анкетирование. 

18. Методики шкалирования и самооценки (Семантический 

дифференциал, Тест конструктов). 

19. Психологическое тестирование. 

20. Стандартизация психологического теста. Этапы стандартизации. 

21. Нормы в психологическом тестировании. 

22. Виды психологических тестов. 

23. Надежность. 

24. Валидность. 

25. Выборка. 



26. Достоверность теста. 

27. Переменные (зависимая и независимая). 

28. Тесты интеллекта. 

29. Понятие IQ. 

30. История возникновения тестов интеллектов. 

31. Личностные тесты (16-факторный опросник Р. Кеттелла, ММPI, 

СМИЛ). 

32. История возникновения личностных тестов. 

33. Тесты способностей и тесты достижений. 

34. Эксперимент как метод психодиагностики и его особенности. 

35. Наблюдение. 

36. Проективные методики. (Характеристика, классификация) 

37. История возникновения проективных методик. 

38. Беседа. 

39. Анализ продуктов деятельности. 

40. Биографический метод. 

 

Раздел «Практикум по психодиагностике» 

 

1. Принцип комплексного изучения ребенка.  

2. Клиническое, патопсихологическое, логопедическое и 

нейропсихологическое обследование ребенка.  

3. Педагогическое и психологическое обследование ребенка.  

4. Соотношение понятия нормы и аномальности. 

5. Основные положения проведения углубленной оценки психического 

развития ребенка.  

6. Требования, лежащие в основе углубленного психологического 

обследования. 

7. Принцип минимизации энергозатрат ребенка и специалиста в ситуации 

обследования. 

8. Особенности проведения обследования детей разного возраста.  

9. Динамический подход в диагностике.  

10. Критерии характера диагностической процедуры: форма проведения, 

вид диагностического процесса, этапность процедуры обследования, 

пролонгированность оценки, характер оценки самого процесса 

диагностики (экспертная оценка).  

11. Виды углубленной психологической диагностики: первичная, 

динамическая, итоговая.  

12. Принцип минимизации энергозатрат. 

13. Особенности проведения обследования детей разного возраста.  

14. Динамический подход в диагностике.  

15. Критерии характера диагностической процедуры: форма проведения, 

вид диагностического процесса, этапность процедуры обследования, 



пролонгированность оценки, характер оценки самого процесса 

диагностики (экспертная оценка).  

16. Виды углубленной психологической диагностики: первичная, 

динамическая, итоговая.  

17. Психологический анамнез. 

18. Узловые моменты развития. 

19. Требования к методическим средствам и стимульным материалам. 

20. Профессионально-этические нормы психодиагноста. 

21. Технология интегративной оценка результатов исследования. 

22. Разделы анализа результатов обследования. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по дисциплине «Психодиагностика и практикум 

по психодиагностике» проводится в форме текущей и рубежной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; 

своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке 

студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся: 

по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по 

имеющимся задолженностям. 

К рубежному контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, контрольная работа, практикум); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (решение 

практических задач – case, подготовка ответов на дискуссионные вопросы); 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

по дисциплине «Психодиагностика и практикум по психодиагностике» 

требованиям ФГОС ВО   37.03.01 «Психология», по программе подготовки 

«Психология образования» в форме экзамена. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме 

рабочей учебной программы. Форма проведения - тестирование на портале 



БРС. Оценка по результатам – «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на 

следующих принципах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами 

группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса 

мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, 

выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: 

предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней 

сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

возрастание.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового 

контроля по дисциплине для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства в фонде 

1 Устный 

опрос, 

дискуссия 

 

Устный опрос по 

основным терминам может 

проводиться в 

начале/конце лекционного 

или семинарского занятия 

в течение 15-20 мин. Либо 

устный опрос проводится в 

течение всего 

семинарского занятия по 

заранее выданной 

тематике. Выбранный 

преподавателем студент 

может отвечать с места 

либо у доски. 

Дискуссионн

ые вопросы 

 

2 Эссе  Эссе  – это вид 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

аспирантов по написанию 

сочинения небольшого 

объема и свободной 

композиции на частную 

тему, трактуемую 

субъективно и не 

Тема «Место 

психодиагностики  

в психологии 

образования» 



претендующую на 

исчерпывающее 

изложение. Тематика эссе 

должна быть актуальной, 

затрагивающей 

современные проблемы 

области изучения 

дисциплины. Роль 

преподавателя: 

 помочь в выборе 

источников по теме; 

помочь в формулировании 

темы, целей, выводов; 

консультировать при 

затруднениях. 

Роль слушателя: 

внимательно прочитать 

задание и сформулировать 

тему не только актуальную 

по своему значению, но и 

оригинальную и 

интересную по 

содержанию; подобрать и 

изучить источники по теме, 

содержащуюся в них 

информацию; выбрать 

главное, второстепенное; 

составить план эссе; 

лаконично, но емко 

раскрыть содержание 

проблемы и свои подходы 

к ее решению; оформить 

эссе и сдать в 

установленный срок. 

 

3. Практикум Позволяет оценить 

уровень усвоения 

практических навыков 

студентов. 

Перечень 

заданий 

4 СASE, 

Решение 

практических 

задач 

Позволяет оценить 

уровень усвоения 

теоретических знаний 

студентом. 

Перечень 

задач для анализа 

и 

формулирования 

решения 

5 Экзамен Позволяет оценить Вопросы к 



 уровень знаний студентами 

теоретического материала 

по дисциплине. 

Отведенное время на 

подготовку определяет 

преподаватель. Проводится 

в заданный срок, согласно 

графику учебного 

процесса. При 

выставлении оценок 

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

экзамену 

 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

Оценка «неудовлетворительно» или отсутствие сформированности 

компетенции:  

Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем 

вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении 

умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и 

неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения 

поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об 

отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения 

наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения учебной дисциплины.  

 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено) или  низкий уровень освоения 

компетенции:  

Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с 

образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было 

показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, 

но ее уровень недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на 

низком уровне. 

 

Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень освоения 

компетенции:  

Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное 

применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных 

тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании 

компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем 

на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на 



повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом 

навыке. 

 

Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения 

компетенции: 

 Обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) 

в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и 

смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность 

к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического 

применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

 

Основная: 

Васильева, И. В. Психодиагностика : учебное пособие / И. В. Васильева. — 3-

е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-9765-1711-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119320 (дата обращения: 10.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная: 

Епанчинцева, Г. А. Психодиагностика : учебное пособие / Г. А. Епанчинцева. 

— Оренбург : ОГУ, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-7410-2036-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159755 (дата обращения: 10.03.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. «Национальная электронная библиотека». (Договор с ФГБУ «РГБ» №  

101/НЭБ/1080 от 17 ноября 2015 г.). Срок действия: 1 год с автоматической 

пролонгацией. (Договор с ФГБУ «РГБ» №  101/НЭБ/1080-n от 27 сентября 

2018 г.). Срок действия: 5 лет с автоматической пролонгацией. 

2. ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). Срок действия: 

бессрочно. 

http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB


3.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. (Договоры с ООО 

«РУНЭБ» № SU-12-09/2014-1 от 12 сентября 2014 года и № SU-14-12/2018-

2042 от 21 декабря 2018 года). Срок действия: 1 год, доступ сохраняется на 

сервере http://elibrary.ru в течение 9 лет после окончания срока обслуживания 

по гарантии. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Алгоритм деятельности преподавателя и студентов 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

 

Преподаватель Студент 

Подготовка: 

определение 

темы, цели и задач 

задания 

Мотивирует, помогает 

студенту в постановке 

коммуникативных 

задач 

Определяет и обсуждает 

с преподавателем 

актуальность 

проблемы; выдвигает 

совместно с 

преподавателем гипотезу 

исследования 

Планирование: 

– определение 

источников, 

способов сбора, анализа 

информации, способов 

представления 

результатов; 

– установление 

критериев 

оценки результата и 

процесса 

Корректирует в случае 

необходимости 

деятельность студента, 

предлагает идеи, вы- 

сказывает 

предположения 

Формулирует задачи и 

разрабатывает план 

действий; обсуждает с 

преподавателем  методы 

исследования 

Сбор информации: 

наблюдение, работа с 

справочной 

литературой, 

нормативно-правовой, 

учебной, научной и др. 

Наблюдает за 

деятельностью 

студента, косвенно 

руководит его 

исследовательской 

деятельностью 

Собирает и 

систематизирует 

информацию по теме 

Анализ информации, 

формулирование 

выводов 

Корректирует 

деятельность студента, 

наблюдает, советует 

Анализирует собранную 

Информацию 

Оформление работы, 

подготовка к 

представлению 

результатов 

Консультирует в 

оформлении реферата 

и презентации 

Оформляет конечные 

результаты 

http://elibrary.ru/


Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

 

Преподаватель Студент 

Представление 

задания 

Оценивает результаты, 

процесс исследования 

по заранее 

установленным 

критериям 

Представляет результаты 

исследования по заданию  

в форме устного 

представления  

презентации 

Подведение итогов, 

рефлексия и оценка 

Оценивает усилия, 

использованные и 

неиспользованные 

возможности, 

творческий подход 

студента.  

Участвует в 

коллективном 

обсуждении, определяет 

возможности для 

продолжения 

исследования 

 

Методические рекомендации по видам занятий 

Лекция: В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется 

выполнять следующие действия. Вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

 Практические занятия. 

Общая цель – сформировать практические навыки грамотного 

применения психодиагностического инструментария, уметь работать со 

специальной психолого-педагогической литературой, сформировать навыки 

научно-исследовательской работы и обучить способам их применения в 

практической деятельности.  

Общая концепция построения семинарских занятий 

На семинарских занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, разбор 

конкретных ситуаций. 

Особое внимание при проведении занятий уделяется развитию у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям, работа с лекционным материалом, 

самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор 

литературы и электронных источников; чтение и изучение учебника и 

учебных пособий. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств.  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Психодиагностика и 

практикум по психодиагностике» при проведении практических занятий 

выполняются задания, предполагающие работу в подгруппах при решении 

практических задач, обсуждение дискуссионных вопросов,  во время которых 

обучающиеся получают навыки командной работы, межличностных 

коммуникаций принятия коллегиальных решений. Члены команды 

распределяют между собой функции по сбору исходных данных, их 

обработке и анализу, подготовке при необходимости презентационных 

материалов. Работа над домашним заданием, выполнение практической 

исследовательской части позволяют обучающимся вырабатывать лидерские 

качества. 

Системы оценки для текущего, рубежного контроля успеваемости и 

итоговой аттестации. 

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

используется информационно-измерительная система оценки знаний. 

Для получения положительной оценки студенту необходимо 

принять активное участие в лекционных и практических занятиях. 

Система текущего контроля включает: 

1)  контроль работы на лекционных и практических занятиях; 

2)  контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной 

работы; 

3)  контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе. 

Работа на лекционных занятиях оценивается преподавателем по 

составлению конспектов, обратной связи с студентами в ходе лекции. 

Пропуск лекционных занятий предполагает отработку по 

пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, 

ведущим лекции (письменное эссе, написание реферата по теме, проведение 

промежуточного тестирования знаний или пр.) 

Неотработанный (до начала экзаменационной сессии) пропуск более 

50% лекционных занятий по дисциплине является основанием для недопуска 

к зачету. 

Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по 

итогам подготовки и выполнения практических заданий, активности работы 

в группе и самостоятельной работе. 

Пропуск практических занятий предполагает отработку по 

пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, 



ведущим практические (письменное эссе, написание реферата по теме 

пропущенного практичекого занятия, письменный отчет о выполнении 

практического задания, пр.) 

Неотработанный (до начала экзаменационной сессии) пропуск более 

50% практических занятий по курсу является основанием для недопуска к 

зачету. 

 

Автоматизированная информационная система балльно-

рейтинговой оценки  успеваемости и качества обучения в ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

 

Промежуточная и итоговая аттестация слушателей отражается в 

Автоматизированной информационной системе балльно-рейтинговой оценки  

успеваемости и качества обучения в ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», которую ведет преподаватель. 

Портал предназначен для создания официального Интернет-ресурса, 

обеспечивающего организацию учебного процесса и учет учебных 

результатов обучающихся в БФУ им. И. Канта. 

Балльно-рейтинговая оценка позволяет контролировать ход освоения 

учебной программы студентами. При этом каждый из слушателей в 

открытом доступе может видеть свой балл текущий и рейтинг по модулю, 

что позволит своевременно решать вопросы с возникающими учебными 

трудностями. 

 

 
Распределение баллов по типам контролей (в системе БРС) 

Аудиторны

й 

Рубежны

й 

Внеаудиторны

й 

Рейтинг 

допуска 

Итоговы

й 

Суммарны

й 

мин макс 

ми

н макс мин макс мин Макс макс макс 

5 10 10 20 15 30 30 60 40 100 

    10 20 20 40 30 60 40 100 

        30 40 30 40 60 100 

10 20     20 40 30 40 40 100 

10 20 20 30     30 50 50 100 

30 40         30 40 60 100 

    30 40     30 40 60 100 

            0 0 100 100 

5 20 10 30 15 50 30 100   100 

    10 40 20 60 30 100   100 

        30 100 30 100   100 

10 40     20 60 30 100   100 



10 40 20 60     30 100   100 

30 100         30 100   100 

    30 100     30 100   100 

  

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Психодиагностика и практикум по психодиагностике» широко 

используются информационные технологии такие как: 

1. Система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта 

– www.lms-3.kantiana.ru   

2. Автоматизированная информационная система балльно-

рейтинговой оценки  успеваемости и качества обучения  БФУ им. И. 

Канта www.brs.kantiana.ru  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: 

аудитории кафедры; занятия проводятся с применением и видеопроектора. На 

всех компьютерах установлено необходимое программное обеспечение, 

требуемое в учебном процессе. Образовательная организация обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 

подлежащего ежегодному обновлению. Типовое программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office Standart 2010, антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security (копии соответствующих договоров 

хранятся в Институте образования). 

  

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.brs.kantiana.ru/
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



1. Наименование дисциплины: «Психологические основы медиации с практикумом». 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о медиации как 

альтернативном способе урегулирования конфликтов и его психологических аспектах, 

стадиях медиации как процедуры, процесса и технологии; навыков изучения, анализа и 

моделирования конфликтов в различных сферах взаимоотношений; основных навыков 

предупреждения и урегулирования конфликтных взаимодействий; развитие способности 

реализовывать медиативный подход в собственной профессиональной деятельности, 

эффективно работать и оптимально принимать решения в конфликтной и 

мультикультурной среде; формирование компетенций, указанных в п. 2. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 
Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 ИУК-3.1. Знает: типологию Знать: 
 и факторы формирования - объект и предмет, основные 
 команд, способы социального категории и понятия 
 взаимодействия, проблемы конфликтологического знания и 
 подбора эффективной его место в системе социально- 
 команды; основные условия гуманитарных наук; 
 эффективной командной - принципы и особенности 
 работы; основы анализа, прогнозирования, 
 стратегического управления предупреждения и разрешения 
 человеческими ресурсами, конфликтов; 
 нормативные правовые - сущность и особенности 
 акты, касающиеся медиации как способа 
 организации и осуществления урегулирования конфликтных 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

профессиональной 

деятельности; модели 

организационного поведения, 

факторы формирования 

организационных 

отношений; стратегии и 

принципы командной 
работы, основные 

взаимодействий; 

- принципы и стадии медиации 

как процесса и технологии; 

- функции медиатора; 
- общие критерии 

медиабельности. 

Уметь: 
- применять технологии 

 характеристики управления, урегулирования и 
 организационного климата и предупреждения конфликтов; 
 взаимодействия людей в - применять техники и приемы 
 организации; методы медиации в сложных 
 научного исследования в конфликтных взаимодействиях; 
 области управления; методы - реализовывать функции 
 верификации результатов посредника в урегулировании 
 исследования; методы конфликтных ситуаций в 
 интерпретации и профессиональной деятельности. 
 представления результатов Владеть: 
 исследования - общей конфликтологической 
 ИУК-3.2. Умеет: культурой в системе 
 действовать в духе межличностных и 



 сотрудничества; принимать профессиональных 

решения с соблюдением взаимодействий; 

этических принципов их - навыками реализации 

реализации; проявлять медиативного подхода в системе 

уважение к мнению и профессиональных 

культуре других; определять коммуникаций и межличностных 

цели и работать в взаимоотношений. 

направлении личностного,  

образовательного и  

профессионального роста,  

определять стиль управления  

и эффективность  

руководства командой;  

вырабатывать командную  

стратегию; владеть  

технологией реализации  

основных функций  

управления, анализировать и  

интерпретировать  

результаты научного  

исследования в области  

управления человеческими  

ресурсами; применять  

принципы и методы  

организации командной  

деятельности; подбирать  

методы и методики  

исследования  

профессиональных  

практических задач; уметь  

анализировать и  

интерпретировать  

результаты научного  

исследования  

ИУК-3.3. Владеет: навыками  

распределения ролей в  

условиях командного  

взаимодействия; методами  

оценки своих действий,  

планирования и управления  

временем; организацией и  

управлением  

командным взаимодействием  

в решении поставленных  

целей; созданием команды  

для выполнения  

практических задач;  

участием в разработке  

стратегии командной  

работы; составлением  

деловых писем с целью  

организации и  



 сопровождения командной 

работы; умением работать 

в команде; разработкой 

программы эмпирического 

исследования 

профессиональных 

практических задач 

 

ПКС-3 Способен ИПКС 3.1 знает: основы Знать: 

осуществлять профилактической работы - принципы и особенности 

психологическое психолога; основные анализа, прогнозирования, 

просвещение категории, понятия и предупреждения и разрешения 

населения и методы психологии конфликтов и их специфику в 

проводить превенции и  ее прикладные системе образования; 

профилактическую задачи в сфере психологии; - принципы и стадии медиации 

работу по приемы психологического как процесса и технологии; 

социальной и просвещения населения и - функции медиатора; 

психологической профилактической работы - общие критерии 

напряженности по снижению социальной и медиабельности. 
 психологической Уметь: 
 напряженности - составлять и реализовывать 
 ИПКС 3.2. Умеет: программу изучения 
 проводить конфликтных взаимодействий; 
 психопрофилактическую - осуществлять анализ 
 работу; использовать конфликтов в различных сферах 
 методы первичной взаимодействия. 
 профилактики; Владеть: 
 анализировать - общей конфликтологической 
 эффективность проводимой культурой в системе 
 профилактической работы межличностных и 
 профессиональных 

ИПКС 3.3. Владеет: 
 навыками планирования и взаимодействий; 
 проведения информационных - навыками изучения, анализа, 
 мероприятий по пропаганде моделирования, прогнозирования 
 и целенаправленному и управления конфликтами; 
 распространению научных - навыками определения 
 фактов по профилактике медиабельности случаев 
 социальной и конфликтных взаимодействий. 
 психологической  

 напряженности  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психологические основы медиации с практикумом» представляет 

собой дисциплину по выбору части дисциплин подготовки студентов, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 



ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 

1. 
Медиация как альтернативный способ 

урегулирования конфликтов. 

Объект      и       предмет       дисциплины 
«медиация в системе образования». 

Философские и психологические 

основания дисциплины. Основные цели и 

задачи. Межличностные конфликты как 

условие и фактор процесса образования. 

Толерантность как организационный 

принцип института и систем 

образования.  Конфликтологическая 

проблематика в образовании, педагогике 

и психологии. Эволюция педагогических 

конфликтов. Принципы исследования 

конфликтов. Системная концепция 

конфликтов. Методы  изучения 

конфликтов. Конфликт как тип трудной 

ситуации. Способы и процедуры 

разрешения   конфликтов. 

Альтернативные     способы 

урегулирования споров. 

 

2. 
Методологические и психологические 

основы теории медиации. 

Понятие педагогического конфликта. 

Причины  конфликтов в сфере 

образования. Особенности 

педагогических конфликтов. Психолого- 



  педагогический смысл конфликта. 

Социально-культурный  контекст 

педагогического конфликта. Структура 

педагогического конфликта: субъекты, 

предмет и объект конфликта, динамика 

конфликта, социальный контекст. 

Динамика педагогического конфликта: 

основные этапы его развития. Функции 

педагогических конфликтов. 

Классификация педагогических 

конфликтов. 

 

3. 
Медиация как процедура, процесс, 

технология. 

Медиация как переговорный процесс. 

Медиация как коммуникация. Медиация 

как технология разрешения конфликтных 

взаимодействий. Стадии и этапы 

медиации. Основные принципы 

медиации. 

 

4. 
Стадии медиации и функции 

медиатора. 

Вступительное слово. Презентация 

сторон. Свободная дискуссия. Кокус. 

Выработка решения. Составление 

соглашения. Роль и функции медиатора. 

Требования к личности медиатора. 

 

5. 
Особенности медиативного подхода в 

профессиональной деятельности 

психолога. 

Стратегии разрешения конфликтов в 

системе психологических практик, 

психологических службах. Психолог как 

медиатор (посредник/третья сторона) в 

конфликте.   Конфликтологическая 

компетентность психолога. Формы 

толерантности     в контексте 

психологических практик. Медиативный 

подход в    профессиональной 

деятельности.    Особенности и 

возможности реализации медиативного 

подхода  в    профессиональной 

деятельности психолога. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 

Тема 1. Медиация как альтернативный способ урегулирования конфликтов. 

Тема 2. Методологические и психологические основы теории медиации. 

Тема 3. Медиация как процедура, процесс, технология. 

Тема 4. Стадии медиации и функции медиатора. 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Медиация как альтернативный способ урегулирования конфликтов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и место медиации в урегулировании конфликтов различного уровня. 

2. Перспективы развития и продвижения медиации как процедуры в РФ. 

3. Возможности медиации как процедуры и технологии. 

 

Тема 2. Методологические и психологические основы теории медиации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ретроспектива медиативных практик и теории в РФ и за рубежом. 

2. Психологические аспекты процедуры медиации. 

3. Трудности специалистов психологического профиля в реализации 

медиативного подхода. 

 

Тема 3. Медиация как процедура, процесс, технология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы медиации: цели, содержание, функции, последовательность. 

2. Варианты продолжительности медиации. 

3. Медиабельность случаев: критерии, примеры. 

4. Отработка практических навыков в учебных медиациях. 

 

Тема 4. Стадии медиации и функции медиатора. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы профессиональной компетентности психолога на различных стадиях 

медиации: особенности реализации. 

2. Отработка практических навыков в учебных медиациях. 

 

Тема 5. Особенности медиативного подхода в профессиональной деятельности 

психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и место медиации и медиативного подхода в психологической практике 

(различных видах). 

2. Отработка практических навыков в учебных медиациях. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Не предусмотрены. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

 - - 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку озвученного 

материала лекций и учебной литературы (конспектирование, составление библиографий, 

глоссариев, тезаурусов – в том числе), по следующим темам: Медиация как 

альтернативный способ урегулирования конфликтов. Методологические и 

психологические основы теории медиации. Медиация как процедура, процесс, 

технология. Стадии медиации и функции медиатора. 



2. Выполнение домашних заданий, предусматривающих подготовку докладов, 

материалов для дискуссий и деловых игр, выполнение поисковых задач и творческих 

проектов, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Медиация как 

альтернативный способ урегулирования конфликтов. Методологические и 

психологические основы теории медиации. Медиация как процедура, процесс, 

технология. Стадии медиации и функции медиатора. Особенности медиативного подхода 

в профессиональной деятельности психолога. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 
(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. 

Медиация как альтернативный 

способ урегулирования 

конфликтов. 

УК – 3 
ПКС – 3 

Опрос, дискуссия, эссе 

Тема 2. 
Методологические и 

психологические основы 

теории медиации. 

УК – 3 
ПКС – 3 

Опрос, дискуссия 

Тема 3. 
Медиация как процедура, 

процесс, технология. 

УК – 3 
ПКС – 3 

Опрос, дискуссия, выполнение здания, 

деловая игра 

Тема 4. 

Стадии медиации и функции 

медиатора. 

УК – 3 

ПКС – 3 

Опрос, дискуссия, выполнение здания, 

имитационная игра 

Тема 5. 
Особенности  медиативного 

подхода в профессиональной 
деятельности психолога. 

УК – 3 
ПКС – 3 

Опрос, дискуссия, имитационная игра 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 
 

Темы заданий для самостоятельной работы 



Наименование темы Наименование темы (задания) для 

самостоятельной работы 

Тема 1. 
Медиация как альтернативный 

способ урегулирования конфликтов. 

Написание эссе на тему: «Возможности медиации 
как технологии, процедуры и альтернативного 

способа разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности психолога». 

Тема 2. 
Методологические и 

психологические основы теории 

медиации. 

Составление глоссария по дисциплине. 

Тема 3. 
Медиация как процедура, процесс, 

технология. 

1. Описание конфликтной ситуации из реальной 
жизни / художественной литературы / фильма 

и ее анализ с точки зрения сторон и участников 

конфликтного взаимодействия. 

2. Разработка рекомендаций по предупреждению 

и разрешению конфликтов в практике 

психологических служб с участием 

посредника. 

3. Написание эссе на тему: «Возможности 

медиативного подхода в разрешении 

конфликтов в практике психологической 

службы … (по выбору обучающегося)». 

Тема 4. 
Стадии медиации и функции 

медиатора. 

Описание конфликтной ситуации реальной жизни / 
художественной литературы / фильма и ее анализ 

из с точки зрения применимости медиативного 

подхода на каждой стадии развития этой 

конфликтной ситуации. 

Тема 5. 
Особенности медиативного подхода 

в профессиональной деятельности 

психолога. 

1. Написание эссе на тему: «Роль психолога в 
урегулировании межличностных конфликтов 

между субъектами образовательного процесса / 

сотрудниками организации / сотрудниками 

отделов силовых структур». 

2. Составление рекомендаций по 

предупреждению и разрешению различных 

видов конфликтов с применением процедуры 

медиации и медиативного подхода. 

3. Разработка проекта службы примирения в 

учреждении / организации (на выбор 

обучающегося). 

 

Эссе с анализом одного из типов педагогических конфликтов с программой его 

разрешения посредством процедуры медиации / медиативных техник или медиативного 

подхода, написание которого предлагается студентам на итоговом контроле (в том числе) 

содержит: 

1. Полное детальное описание конфликтной ситуации. 

2. Обоснование выбора конфликта для анализа. 



3. Причины возникновения анализируемого конфликта. 

4. Описание структуры рассматриваемого конфликта. 

5. Описание основных периодов и этапов в развитии анализируемого конфликта. 

6. Анализ функций, выполняемых данным конфликтом в жизни его сторон и 

участников. 

7. Анализ возможных стратегий и способов разрешения и предупреждения 

рассматриваемого конфликта. 

8. План реализации медиативного подхода при разрешении данного конфликта. 

9. Рекомендации по осуществлению возможной процедуры медиации / применению 

медиативных техник в анализируемом случае. 

Критерии оценивания: точное соответствие заданию, учет требований к отчету, 

умение презентовать результаты вербально и графически. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Сущность и особенности феномена «медиация». 

2. Специфика феномена «школьная медиация». 

3. Базовые принципы медиации. 

4. Основные этапы медиации. 

5. Медиация как переговорный процесс. 

6. Роль и основные функции медиатора. 

7. Сущность процедуры медиации как коммуникативной технологии. 

8. Медиативный подход в профессиональной деятельности психолога. 

9. Особенности профессиональной деятельности медиатора. 

10. Коммуникативные техники и технологии в медиации. 

11. Сущность и особенности службы медиации/примирения. 

12. Особенности и актуальные проблемы опыта медиации в психологических службах. 

13. Особенности и актуальные проблемы опыта медиации в разрешении конфликтов в 

психологических практиках. 

14. Особенности и актуальные проблемы опыта службы медиации в вузе. 

15. Особенности и возможности реализации медиативного подхода в 

консультировании. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

отлично зачтено 86-100 



  на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

   

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Золотых, Н.В. Психология и конфликтология : учеб. пособие / Н.В. Золотых, А.В. 

Черняева. — Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. - 180 с. Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

2. Ракитская, О. Н. Психология общения и ведения переговоров : учебное пособие / О. Н. 

Ракитская, Е. С. Лобанова ; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский 

институт права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. - 192 с. Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

3. Светлов, В. А. Введение в конфликтологию : учебное пособие / В. А. Светлов. — 4-е 

изд., стер. - ФЛИНТА, 2018. — 520 с. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» 

(1) 

Дополнительная литература 

 

1. Коржова, Е. Ю. Психология личности : учебное пособие (Стандарт третьего 

поколения) / Е. Ю. Коржова. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 544 с. Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 



2. Мальцева, Т. В. Юридическая психология : практикум / Т.В. Мальцева. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. — (Высшее образование). — 147 с. Имеются экземпляры в 

отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

3. Пивоваров А.М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты : учеб. 

пособие / А.М. Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 145 с. Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

4. Психология общения и переговоров : методическое пособие / сост. С. С. Новикова. - 

Москва : ФЛИНТА, 2021. - 45 с. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 специализированное ПО (при наличии): не предусмотрено. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Высшая школа образования и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психологические проблемы в геронтологии» 

 

Шифр: 37.03.01 

Направление подготовки: «Психология» 

Профиль: «Практическая психология» 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2023 



Лист согласования 

 
 

Составитель: Анцута А.Н., канд. пед. наук, доцент 

 
Рабочая программа утверждена на    заседании Учёного совета ОНК «Институт образования и 
гуманитарных наук»  
 
 
Протокол  № 9 от 30 января  2023 года. 

 

 
Председатель  Учёного совета 
 
ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» 
 

доктор педагогических наук, профессор                              А.О. Бударина 
 
 
 
Руководитель ОП        М.В. Кожемякин 



Содержание 

 

1. Наименование дисциплины «Психологические проблемы в геронтологии». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



1. Наименование дисциплины: «Психологические проблемы в геронтологии». 

 

Цель дисциплины – подготовка студента-психолога к решению профессиональных задач в 

ходе взаимодействия с представителями социальных групп пожилых людей, пенсионеров.  

В ходе изучения дисциплины студенты изучают основные теории старения и старости,  

психологические проблемы пожилых людей, а также формируют системное 

представление о психологических особенностях пожилых людей, составляющих одну из  

многочисленных социальных групп, анализируют психологическую специфику 

представителей разных возрастных групп периода старости. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-2 Способен к 

организации 

психологического 

сопровождения и 

психологической 

помощи 

представителям 

социально 

уязвимых слоев 

населения 

(клиентам) 

ИПКС 2.1    Знает:   основы 

планирования    и организации 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном   и  личностном 

статусе   и      развитии, 

профессиональных   рисков  в 

различных видах деятельности; 

организационные     аспекты 

оказания    психологической 

помощи; 

основы содержания и 

специфики психологической 

работы с разными типами 

клиентов 

Знать: основные стандартные 

программы психологического 

сопровождения и 

психологической помощи с 

целью социальной и 

психологической поддержки 

представителей социально 

уязвимых слоёв населения 

Уметь: верно определять и 

реализовывать стандартные 

программы, направленные на 

социальную и психологическую 

поддержку представителей 

социально уязвимых слоёв 

населения, в зависимости от 

конкретных ситуаций 

Владеть: профессиональной 

терминологией, навыками работы  

с клиентами, которым 

необходимы психологическая 

помощь и сопровождение 

ИПКС 2.2. умеет: 

Проектировать программы  и 

мероприятия  по 

психологическому 

сопровождению; 

методологически   грамотно 

выделять  проблему, 

анализировать ее и находить 

варианты преодоления 

трудностей 

ИПКС 2.3. владеет: 

методическим инструментарием 

для организации работы по 

психологическому 

сопровождению и 

психологической  помощи 

представителям социально 

уязвимых слоев населения 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психологические проблемы в геронтологии» представляет собой 

факультативную дисциплину профессионального цикла подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной  

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,  

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы  

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах  

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной  

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в  

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством  

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные  

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации  

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины  

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Геронтология как наука и её 

психологические основы 

Биологические, социальные и 

психологические аспекты старения 

человека в контексте геронтологической 

науки. 

Геронтопсихология как раздел 

возрастной психологии. 

2 Теории и типы старения и старости Теории «биологических часов» (теории 

запрограммированного старения). 

Стохастические теории. 



3 Возрастная периодизация, социально- 

демографические особенности, 

основные психологические проблемы 

лиц пожилого возраста 

Старость в периодизации психического 

развития личности по В.И. 

Слободчикову. 

Период старости в стадиальной 

концепции Э. Эриксона. 

Подпериоды старости в концепции И. 

Бернсайд. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Биологические, социальные и психологические аспекты старения человека 

в контексте геронтологической науки. 

Тема 2. Геронтопсихология как раздел возрастной психологии. 

Тема 3. Теории «биологических часов» (теории запрограммированного старения).  

Тема 4. Стохастические теории. 

Тема 5. Старость в периодизации психического развития личности по В.И. 

Слободчикову. 

Тема 6. Период старости в стадиальной концепции Э. Эриксона.  

Тема 7. Подпериоды старости в концепции И. Бернсайд. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Биологические, социальные и психологические аспекты старения человека 

в контексте геронтологической науки. 

Вопросы: Взаимосвязь общего физиологического процесса старения и 

психологического состояния человека в период преклонного возраста. Способы 

борьбы со старением как научная проблема. 

Тема 2. Геронтопсихология как раздел возрастной психологии. 

Вопросы: Личностный сдвиг человека после изменения привычного характера 

деятельности, вызванного природным старением организма. Старость как научно- 

психологическая категория. 

Тема 3. Теории «биологических часов» (теории запрограммированного старения).  

Вопросы: Теломерная теория старения. «Предел Хейфлика». Элевационная 

(онтогенетическая) теория старения. Адаптационно-регуляторная теория старения. 

Тема 4. Стохастические теории. 

Вопросы: Гипотеза «старения по ошибке». Теория свободных радикалов. Теория 

клеточного апоптоза (самоубийства клеток). 

Тема 5. Старость в периодизации психического развития личности по В.И. 

Слободчикову. 

Вопросы: Задача выхода из общности. Универсализация как стадия развития 

субъектности. 

Тема 6. Период старости в стадиальной концепции Э. Эриксона. 

Вопросы: Цельность и безнадежность (кризис интегративности – безысходности). 

Задача включения в Я-концепцию новых жизненных явлений. 

Тема 7. Подпериоды старости в концепции И. Бернсайд. 



Вопросы: «Молодые пожилые». «Пожилые люди среднего возраста». «Старые 

пожилые». «Очень старые пожилые». 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Требования к самостоятельной работе студентов  

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта  

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Биологические, социальные и 

психологические аспекты старения человека в контексте геронтологической науки. 

Геронтопсихология как раздел возрастной психологии. Теории «биологических часов» 

(теории запрограммированного старения). Стохастические теории. Старость в 

периодизации психического развития личности по В.И. Слободчикову. Период старости в  

стадиальной концепции Э. Эриксона. Подпериоды старости в концепции И. Бернсайд. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с методическими документами, обеспечивающими работу геронтологических  

служб и мероприятий, а также мероприятий по психологической помощи лицам пожилого 

возраста. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29  

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими  

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные  

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной  

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме  

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 



В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,  

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные  

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных  

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное  

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,  

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке  

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение  

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контроли- формирования компетенций 
 руемой текущий контроль по дисциплине 
 компетенции  

 (или её части)  

Геронтология как наука и её 

психологические основы 

ПКС-2 Опрос, реферат 

Теории и типы старения и 

старости 

ПКС-2 Опрос, реферат 

Возрастная периодизация, 

социально-демографические 

особенности, основные 

психологические проблемы лиц 

пожилого возраста 

ПКС-2 Опрос, реферат 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Примерная тематика рефератов: 

1 Стохастические теории старения. 

2 Типы старения и старости. 

3 Социально-демографические особенности пожилых людей. 

4 Период старости в стадиальной концепции Э. Эриксона. 

5 Проблема «омоложения» в науках о старости. 

6 Методы психологической работы с пожилыми людьми. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Кризисные состояния у пожилых людей. 

2. Депрессивные расстройства в старости. 

3. Особенности самооценки пожилых. 

4. Творчество в пожилом возрасте. 

5. Основные методы психотерапии старческих расстройств. 

6. Проблема эмоционального сгорания специалистов, работающих с 

пожилыми людьми 

7. Предмет и задачи геронтологиии и геронтопсихологии. 

8. Теории старения. 

9. Роль и место старости в онтогенезе человека. 

10. Психологические аспекты одиночества пожилых людей. 

11. Семейные отношения пожилых и старых людей. 

12. Стереотип старости в обществе. 

13. Отношение человека к старости. 

14. Ощущение и восприятие, их расстройства у пожилых и старых людей. 

15. Мышление и расстройства мышления в период поздней зрелости. 

16. Речь и ее расстройства у пожилых людей. 

17. Память и ее расстройства у пожилых людей. 

18. Интеллект и его расстройства у пожилых людей. 

19. Воля и влечения в старости. 

20. Эмоциональные расстройства в старости. 

21. Психические заболевания в пожилом возрасте. 

22. Профессиональное старение. 

23. Принципы и методы психологической работы с пожилыми людьми. 

24. Адаптация к старости. 

25. Мотивация продолжения трудовой деятельности у пожилых людей. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии  

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 



Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Геронтопсихология : учебник с практикумом / под общ. ред. Г Н. Сахаровой. - 2-е 
издание, дополненное. - Москва: MПГУ, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-4263-0636-3. - Текст 

: электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Хасанова, Г. Б. Социальная геронтология : учебное пособие / Г.Б. Хасанова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 171 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/701. - ISBN 978-5-16-004950-2. - Текст : электронный. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/701


 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера  

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft  

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint  

Security. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий  

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,  

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Психология безопасности». 

 

Цель дисциплины - углубление и расширение теоретических знаний и 

профессиональных компетенций в области психологической безопасности, 

представлений об источниках психологических угроз, способах противодействия 

психологическим влияниям и развитие психологической устойчивости в различных 

критических обстоятельствах. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 
программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

ИУК-6.1. 

Знает:  особенности 

принятия и   реализации 

организационных,  в том 

числе управленческих 

решений;     теоретико- 

методологические основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала  собственной 

деятельности;     основные 

научные школы психологии 

и   управления; 

деятельностный подход в 

исследовании личностного 

развития; 

технологию и методику 

самооценки; 

теоретические основы 

акмеологии, уровни анализа 

психических явлений 

ИУК-6.2. 

Умеет: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, оценивать 

и исследовать компоненты 

профессиональной 

деятельности; планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

- знание методов планирования 

собственной  деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных   возможностей, 

временной перспективы 

- умение учитывать свои 

потенциалы и способности с 

целью адекватного планирования 

своей деятельности по реализации 

траектории саморазвития 

- владение навыками управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать  траекторию 

саморазвития на  основе 

принципов образования в течение 

всей жизни. 



 профессиональных задач 

ИУК-6.3. 

Владеет: навыками 

определения эффективного 

направления действий в 

области профессиональной 

деятельности; способами 

принятия решений на 

уровне собственной 

профессиональной 

деятельности; навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-5 
Способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК 5.1. Знает: 
особенности организации 

мероприятий по оказанию 

психологической помощи 

(профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера) 

ИОПК 5.2. Умеет: 

организовывать и 

проводить техническую 

работу в реализации 

конкретных мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК 5.3. Владеет: 

навыками организации и 

реализации мероприятий, 

направленных на работу 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

- знание понятийного аппарата 

психологии безопасности; 

- умение психологического 

анализа  условий 

жизнедеятельности с позиций 

опасности - безопасности; 

- владение навыками разработки 

программ по оказанию 

психологической помощи 

пострадавшим в критических и 

экстремальных ситуациях 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.05.04 «Психология безопасности» представляет собой 

обязательную дисциплину Модуля «Нарушение психического здоровья» обязательной 

части блока дисциплин подготовки студентов. 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Психология безопасности как научная 

дисциплина 

Исторические взгляды на феномен 
«безопасность». Трансформация 

явления безопасности в современном 

мире.      Подходы      к      феномену 

«безопасность».  Культуральные 

аспекты безопасности. Объект, 

предмет, методология психологии 

безопасности как научной 

дисциплины. Безопасность в 

контексте междисциплинарного 

подхода. 

2 Личность в контексте психологии 

безопасности 

Критерии психологической 

безопасности  личности. 

Безопасность как Д-потребность (А. 

Маслоу). Психологические свойства 

личности     как     основа     здоровой 

личности. Экстремальные ситуации 

и безопасность личности. Стратегии 



  и механизмы формирования 

психологической безопасности 

личности 

3 Общество в контексте психологии 

безопасности 

Социальная стабильность и 

психологическая безопасность. 

Риски в обществе и психологическая 

безопасность. Феномен «доверие» 

как атрибут социальных отношений в 

контексте психологии безопасности. 

Факторы развития психологической 

безопасности в обществе. 

4. Диагностика и психокоррекция как «Диагностика-тесты психических 
 виды психологического реакций-состояний» в 
 сопровождения в психологии экстремальных ситуациях. 
 безопасности Диагностика психических состояний 
  до, во время и после экстремальной 
  ситуации (диагностика готовности, 
  толерантности к экстремальным 
  ситуациям; диагностика PTSD). 
  Психологические и 
  психофизиологические тесты, 
  выявляющие реакцию стресса на 
  ситуацию. 
  Диагностика экстремальности 
  ситуации. Механизмы 
  психологической защиты. 
  Психотехники стрессоустойчивости. 
  Регуляция, саморегуляция 
  психических состояний в условиях 
  экстремальных, чрезвычайных 
  ситуаций и военных конфликтов. 
  Стратегии «манипуляции 
  сознанием», «объяснением истинных 
  критериев ценностей». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Объект, предмет, методология психологии безопасности как научной 

дисциплины. Безопасность в контексте междисциплинарного подхода. 

Тема 2. Критерии психологической безопасности личности 

Тема 3. Стратегии и механизмы формирования психологической безопасности 

личности 

Тема 4. Социальная стабильность и психологическая безопасность. 

Тема 5. Диагностика психических состояний до, во время и после экстремальной 

ситуации 

Тема 6. Психокоррекционное воздействие на личность в экстремальных ситуациях. 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Объект, предмет, методология психологии безопасности как научной 

дисциплины. Безопасность в контексте междисциплинарного подхода. 

Вопросы для практических занятий: 

1. Ключевые понятия: «повседневная жизнь», «профессиональная деятельность» 

«чрезвычайная ситуация», «военный конфликт», «стрессовая ситуация», «напряженная 

ситуация», «экстремальная ситуация», «критическая ситуация», «жизненное событие» 

2. Общая характеристика экстремальных ситуаций «среда-условия». 

Определения стресса. Стрессоры (средовые и индивидуальные). Понятие «смерти», 

лежащее в основе распознавания ситуации, как экстремальной (история, традиции, 

определение, отношение). Определение «экстремальной ситуации, условий». 

Определение «чрезвычайной ситуации», Определение «военного конфликта». 

3. Семь составных безопасности человека в программе по развитию ООП (второй 

раздел ежегодного отчета о развитии человечества за 1994 г.: «Новые измерения 

безопасности человека»: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, 

безопасность здоровья, экологическая безопасность, личная безопасность, безопасность 

общества, политическая безопасность. Безопасность с точки зрения психологии, 

экономики, экологии и социологии. Интерпретация феномена безопасности в 

экономическом, информационном, экологическом, социологическом, правовом подходах. 

 

Тема 2. Критерии психологической безопасности личности 

Вопросы для практических занятий: 

1. Сущность понятий информационной безопасности, информационного 

общества, информационных технологий. 

2. Проблемы взаимодействия человека и информационной среды: социальная 

неопределенность, проблема идентичности, проблема адаптации к 

информационному обществу, свобода доступа к информации и свобода ее 

распространения, манипулирование сознанием. 

3. Информационные угрозы, представляющие опасность для личности 

4. Критерии информационно-психологической безопасности 

 

Тема 3. Стратегии и механизмы формирования психологической безопасности 

личности 

Вопросы для практических занятий: 

1. Подходы к обеспечению информационно-психологической безопасности 

личности. 

2. Анализ психологических методов и средств воздействия на личность с целью 

формирования ее психологической безопасности 

 

Тема 4. Социальная стабильность и психологическая безопасность. 

Вопросы для практических занятий: 

1. Стабильность как характеристика социальной системы. Влияние уровня 

социальной стабильности на психологическое состояние граждан страны. 

2. Восприятие степени угрозы социальной стабильности у населения. 

3. Система социального взаимодействия, детерминирующая общественную 

стабильность и образ социального развития у населения. 

4.  Отсутствие внутригрупповой и   межгрупповой

 агрессии как фактор психологической безопасности. 

 

Тема 5. Диагностика психических состояний до, во время и после экстремальной 

ситуации 



Вопросы для практических занятий: 

1. Диагностика готовности, толерантности к экстремальным ситуациям; 

диагностика PTSD). 

2. Психологические и психофизиологические тесты, выявляющие реакцию стресса на 

ситуацию. 

3. Диагностика экстремальности ситуации. 

4. Диагностика психологических свойств личности 

 

Тема 6. Психокоррекционное воздействие на личность в экстремальных ситуациях. 

Вопросы для практических занятий: 

1. Работа психолога до, в условиях и после экстремальных, чрезвычайных 

ситуаций и  военных конфликтов. 

2. Нормативно-правовое обеспечение работы психолога в условиях экстремальных, 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских 

занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах: 

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию; 

− решение психологических задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий и др. 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы, по следующим темам: Специфика коррекционной, 

профилактической и организационно-просветительской деятельности целью развития 

знаний о психологической безопасности личности. Психологическое сопровождение в 

экстремальных ситуациях. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с методическим инструментарием, обеспечивающими психологическое 

сопровождение личности в экстремальных ситуациях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 



овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психология безопасности как 

научная дисциплина 

 Опрос, реферат 

Личность в контексте 

психологии безопасности 

 Опрос, реферат 

Общество в контексте 

психологии безопасности 

 Опрос, реферат 

Диагностика и психокоррекция 

как виды психологического 

сопровождения в психологии 

безопасности 

 Опрос, реферат, диагностическая 

работа 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Экстремальные ситуации: классификация психических явлений. Управление 

массовыми явлениями в экстремальных условиях. 

2. Психология толпы. 

3. Массовые психозы. 

4. Психология масс в условиях войны. 

5. Межгрупповые конфликты. 

6. Захваты заложников. 
8. Результаты исследований людей, подвергшихся воздействию экстремальных 

факторов во время войсковых, антитеррористических операций и катастроф. 

9. Задачи службы психологического сопровождения по обеспечению 

психологической безопасности образовательной среды. 

10. Специфика основных психотехнологий в деятельности по созданию 

психологической безопасности. 

11. Технологическая модель психологической безопасности образовательной среды. 

12. Организационно-методические аспекты разработки плана по обеспечению 

психологической безопасности всех участников учебно-воспитательного процесса. 

13. Профессиональный риск. 

14. Механизмы формирования психологической безопасности. 

15. Физическая безопасность и методы ее обеспечения. 

16. Понятия социальной безопасности и социально-безопасной среды. 

17. Психологическая безопасность в межличностном общении, методы обеспечения. 



18. Моральная безопасность, методы обеспечения. 

19. Психотерапевтические методы оказания помощи людям для формирования 

психологической безопасности. 

 

Диагностическая работа. 

1. Проанализировать психологические свойства личности, способствующие 

снижению адаптационных процессов и ведущие к повышению риска 

психологической нестабильности в экстремальных ситуациях. 

2. Подобрать диагностический инструментарий согласно выделенным 

психологических свойствам. 

3. Апробировать его в студенческой группе. 

4. Сформировать заключение. 

5. На основе заключения предложить рекомендации по развитию адаптационных 

механизмов личности. 

 
 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и структура психологии безопасности». 

2. Структура (среда-условия; реакция-состояния; диагностика-тесты; управление- 

психотехнологии). 

3. Краткая история исследования психологии безопасности. 

4. «Экстремальные ситуации: среда-условия» Общая характеристика экстремальных 

ситуаций «среда-условия». 

5. Определения стресса. Стрессоры (средовые и индивидуальные). 

6. Определение «экстремальной ситуации, условий». 

7. Определение «чрезвычайной ситуации», 

8. Определение «военного конфликта». 

9. «Психические «реакции-состояния» в экстремальных ситуациях» 

10. Приспособление, адаптация. Типы и уровни приспособительного поведения. 

11. Теория распространения сигнала во времени и динамику реагирования на него 

человека с учетом современных научных знаний (биоинформатика). 

12. Теория функциональных систем (по П. К. Анохину). 

13. Алгоритм переработки информации человеком в нормальных и экстремальных 

ситуациях. 

14. Теория психологии прогнозирования (антиципирование). 

15. Психические состояния в условиях экстремальных ситуаций. 

16. «Диагностика-тесты психических реакций-состояний» в экстремальных ситуациях. 

Диагностика психических состояний до, во время и после экстремальной ситуации 

(диагностика готовности, толерантности к экстремальным ситуациям; диагностика 

PTSD). 

Психологические и психофизиологические тесты, выявляющие реакцию стресса на 

ситуацию. 

17. Диагностика экстремальности ситуации. 

18. «Механизмы и психотехнологии управления психическими «реакциями состояниями» 

в экстремальных ситуациях. 

19. Механизмы психологической защиты. 

20. Психотехники стрессоустойчивости. 

21. Регуляция, саморегуляция психических состояний в условиях экстремальных, 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

22. Стратегии «манипуляции сознанием», «объяснением истинных критериев ценностей». 



23. «Психологическое обеспечение деятельности специалистов в условиях чрезвычайных 

и экстремальных ситуаций». 

24. Работа психолога до, в условиях и после экстремальных, чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

25. Нормативно-правовое обеспечение работы психолога в условиях экстремальных, 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 
нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 
технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 
инициативы 

Включает 
нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Каменская, Е. Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека в 

чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е. Н. Каменская ; Южный 

федеральный университет. [Электронный ресурс] - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (1) 

2. Социальная безопасность личности: учебно-методическое пособие / сост. С. Ю. 

Махов. [Электронный ресурс] - Орел : МАБИВ, 2020. Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (1) 

3. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и 

её последствия: Учебник / Хрусталева Н.С. [Электронный ресурс] - СПб:СПбГУ, 

2014. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

1. Психология дискурса: проблемы детерминации, воздействия, безопасности : 

сборник научных трудов / под ред. А.Л. Журавлева, Н.Д. Павловой, И.А. 

Зачесовой. [Электронный ресурс] - Москва : Институт психологии РАН, 2016. 

Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint  

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Психология безопасности» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

программе подготовки «Практическая психология» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

углубление и расширение теоретических знаний и 

профессиональных компетенций в области психологической 

безопасности, представлений об источниках психологических 

угроз, способах противодействия психологическим влияниям и 

развитие психологической устойчивости в различных критических 

обстоятельствах 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-5 Способен выполнять организационную и техническую 

работу в реализации конкретных мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного характера 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

 

Знания, умения и 

навыки, 
получаемые в 

- знание методов планирования собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, временной 
перспективы; понятийного аппарата психологии безопасности 



процессе изучения 

дисциплины 

- умение учитывать свои потенциалы и способности с целью 

адекватного планирования своей деятельности по реализации 

траектории саморазвития; психологического анализа условий 

жизнедеятельности с позиций опасности - безопасности 

- владение навыками управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; разработки программ по 

оказанию психологической помощи 

пострадавшим в критических и экстремальных ситуациях 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет, методология психологии 

безопасности как научной дисциплины. Безопасность в контексте 

междисциплинарного подхода. 

Тема 2. Критерии психологической безопасности личности 

Тема 3. Стратегии и механизмы формирования 

психологической безопасности личности 

Тема 4. Социальная стабильность и психологическая 

безопасность. 

Тема 5. Диагностика психических состояний до, во время и 

после экстремальной ситуации 

Тема 6. Психокоррекционное воздействие на личность в 

экстремальных ситуациях. 

Разработчики кандидат педагогических наук, доцент Института образования 

А.В. Блаженко; 
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1. Наименование дисциплины: «Психология влияния». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и навыков, 

позволяющих оказывать корректное влияние на людей в различных областях жизни, 

прежде всего – организационной. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-3 Способен ИПКС 3.1 знает: основы Знать: 

осуществлять профилактической работы - основные понятия, механизмы и 

психологическое психолога; основные закономерности психологии 

просвещение категории, понятия и влияния; факторы,   определяющие 

населения и методы психологии формирование конформистского 

проводить превенции и ее прикладные поведения личности; 

профилактическую задачи в сфере психологии; Уметь осуществлять 

работу по приемы психологического конструктивное влияние и 

социальной и просвещения населения и конструктивное контрвлияние. 

психологической профилактической работы Уметь планировать 

напряженности по снижению социальной и информационные мероприятия   по 
 психологической пропаганде и целенаправленному 
 напряженности распространению важных и научно- 
 ИПКС 3.2. Умеет: обоснованных социально- 
 проводить психологических фактов. Уметь 
 психопрофилактическую обосновывать выбор мероприятия. 
 работу; использовать Уметь проводить 
 методы первичной профилактическую работу по 
 профилактики; социальной и психологической 
 анализировать напряженности. 
 эффективность проводимой Владеть навыками планирования и 
 профилактической работы проведения мероприятий, 
 направленных на психологическое 

ИПКС 3.3. Владеет: 
 навыками планирования и просвещение население. Владеть 
 проведения информационных навыками командной работы, 
 мероприятий по пропаганде межличностной коммуникации. 
 и целенаправленному  

 распространению научных  

 фактов по профилактике  

 социальной и  

 психологической  

 напряженности  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология влияния» представляет собой дисциплину по выбору 

части дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 

1 
 

 

 

 

Основные теории влияния 

Феномен   влияния. Парадоксы влияния. 

Рычаги и механизмы влияния 

Основные теории влияния. 

Влияние большинства и меньшинства. 

Информативное и нормативное влияние. 

Влияние в процессе групповой дискуссии и 

принятие решений. 

Универсальные стратегии влияния: 

заинтересовывание, обольщение, 

убеждение, вовлечение, давление. 

 

2. 
 

 

Практические технологии влияния 

Упражнения, направленные на 

формирование  коммуникативных 

навыков, необходимых в различных 

ситуациях межличностного общения. 

Упражнения    на    отработку    навыков 

влияния: заинтересовывание, убеждение, 

вовлечение.       Обсуждение       основных 



  затруднений в общении. Формирование 

навыков распознавания стиля общения 

собеседника. Профессиональные навыки 

поведения в эмоционально напряженных 

ситуациях. Способы защиты от 

манипуляций. 

Защита разработанного 

информационного  мероприятия 

(развернутого плана беседы или 

просветительской лекции и т.д) на 

заданную тему. 

Разработка и защита кейса «Организация 

и тактика проведения профилактической 

работы по снижению социальной и 

психологической напряженности» 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Феномен влияния. Парадоксы влияния. Рычаги и механизмы влияния 

Тема 2. Основные теории влияния 

Тема 3. Влияние большинства и меньшинства. Информативное и нормативное 

влияние. 

Тема 4. Влияние в процессе групповой дискуссии и принятие решений. 

Тема 5. Универсальные стратегии влияния: заинтересовывание, обольщение, 

убеждение, вовлечение, давление. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Психологические упражнения и технологии, направленные на познание 

себя как субъекта коммуникации. 

Тема 2. Упражнения, направленные на формирование коммуникативных навыков, 

необходимых в различных ситуациях межличностного общения. Упражнения на 

отработку навыков влияния: заинтересовывание, убеждение, вовлечение. Проигрывание 

доминантных ролей. Вербальные приемы повышения статуса. 

Тема 3. Обсуждение основных затруднений в общении. Психологические критерии 

разных стилей общения (по С.Л. Братченко). Формирование навыков распознавания 

стиля общения собеседника. 

Тема 3. Конфликты в общении. Профессиональные навыки поведения в 

эмоционально напряженных ситуациях. Конфликтно-стрессовые ситуации в разных 

социальных, возрастных группах. Типы манипуляций. Способы защиты от манипуляции. 

Тема 4. Защита разработанного информационного мероприятия (развернутого 

плана беседы или просветительской лекции и т.д) на заданную тему 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по темам: Феномен влияния. Парадоксы влияния. Рычаги и 

механизмы влияния. Основные теории влияния. Влияние большинства и меньшинства. 



Информативное и нормативное влияние. Влияние в процессе групповой дискуссии и 

принятия решений. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение упражнений, 

выдаваемых на практических занятиях, по следующим разделам: Универсальные 

стратегии влияния: заинтересовывание, обольщение, убеждение, вовлечение, давление. 

Формирование уверенности в себе. Разработка кейса «Организация и тактика проведения 

профилактической работы по снижению социальной и психологической напряженности» 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 



контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Феномен влияния. Парадоксы 

влияния. Рычаги и механизмы 

влияния 

 Групповая дискуссия 

Основные теории влияния  Групповая дискуссия 

Влияние большинства и 

меньшинства. Информативное 

и нормативное влияние. 

 Групповая дискуссия 

Влияние в процессе групповой 
дискуссии и принятие решений. 

 Групповая дискуссия 

Универсальные стратегии 

влияния: заинтересовывание, 

обольщение, 

убеждение, вовлечение, 

давление. 

 Групповая дискуссия 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе текущего контроля 

 

1. Дать определение ключевым понятиям по теме «Феномен влияния. Парадоксы влияния. 

Рычаги и механизмы влияния» 

2. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Основные теории влияния» 

Темы докладов: 

1. Типологии объектов влияния: сравнительный анализ. 



2. Техника активного слушания как средство выявления доминирующих 

потребностей. 

3. Техники присоединения в нейролингвистическом программировании. 

4. Психологический анализ механизмов «стокгольмского синдрома». 

5. Использование стратегии убеждения в публичном выступлении. 

6. Средства формирования доверия к коммуникатору. 

7. Психологический анализ эффектов дефицита. 

8. Демонстрация решимости как средство давления. 

9. Использование стратегии давления в жестких переговорах. 

10. Манипуляция как средство влияния. 

11. Методы противодействия влиянию 

 

3. Отработка навыков ведения групповых дискуссий 

4. Упражнения на отработку навыков влияния: заинтересовывание, убеждение, 

вовлечение. 

5. Защита разработанного информационного мероприятия (развернутого плана беседы или 

просветительской лекции и т.д.) на заданную тему. 

6. Кейс «Организация и тактика проведения профилактической работы по снижению 

социальной и психологической напряженности» 

6. Психологическое тестирование (формирование диагностической папки): 

Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) (методика предложена Ротиной Л.Н., 

1999 в измененном варианте Ильина Е.П.). Методика «Самоактуализационный тест» 

(САТ) Э.Шострома (адаптирована в 1981–84 гг. на кафедре социальной психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз.). Тест- 

опросник Г. Айзенка, Определение типа темперамента. Мотивация успеха и боязнь 

неудачи (Опросник А.А. Реана). Исследование уровня эмпатийных тенденций (методика 

И.М. Юсупова). 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Феномен влияния. Парадоксы влияния. Рычаги и механизмы влияния. 

2. Влияние как процесс: фазы влияния. Основные стратегии влияния. 

3. Общие принципы стратегии заинтересовывания. Мотивация как основной механизм 

человеческого поведения. Способы увеличения привлекательности предложения. 

4. Типология партнеров. Процедура выявления доминирующих потребностей. 

5. Позитивные межличностные отношения как инструмент влияния. Свойства объекта как 

фактор аттракции. 

6. Сходство субъекта и объекта как фактор аттракции. Приемы демонстрации общности. 

7. Подкрепление как фактор аттракции: эффекты и механизмы. Невербальные способы 

демонстрации намерений как средство формирования отношений. 

8. Феномен «вынужденного согласия» и его влияние на отношение. 

9. Основные закономерности принятия убеждающего сообщения. 

10. Содержание тезиса как фактор убеждения. Способы увеличения 

привлекательности тезиса. 

11. Аргументация как средство убеждения. Содержание аргументации. Правила 

построения аргументации. 

12. Периферический способ обработки информации. Влияние представлений об источнике 

сообщения на процесс убеждения. 

13. Вовлечение при помощи обязательств. Способы получения обязательств. 

14. Эффект Пигмалиона и способы его применения. 

15. Приемы вовлечения, основанные на редукции когнитивного диссонанса. 



16. Приемы вовлечения, основанные на эффектах дефицита. 

17. Общие принципы стратегии давления. Феномен власти. Модель применения власти. 

18. Захват территории как средство завоевания авторитета. Правила размещения в 

пространстве. 

19. Проигрывание доминантных ролей. Вербальные приемы повышения статуса. 

20. Особенности сообщения о предложении и специфика аргументации в стратегии 

давления. 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 
инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 



 

 

 

 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем : учебное 

пособие / В. В. Гребнева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Высшее 

образование : Бакалавриат). - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

Дополнительная литература 
Евтихов, О. В. Теория и практика тренинга : учебное пособие / О.В. Евтихов. — 3-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Психология здоровья». 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка бакалавра к практической 

деятельности психолога, способного осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования в области психологии здоровья на основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и  

методическое обеспечение эмпирического исследования психологических факторов 

здоровья, на их основе – осуществлять стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК -6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Знает: особенности 

принятия и реализации 

организационных, в том 

числе управленческих 

решений; теоретико- 

методологические основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности; основные 

научные школы психологии и 

управления; деятельностный 

подход в исследовании 

личностного развития; 

технологию и методику 

самооценки; теоретические 

основы акмеологии, уровни 
анализа психических явлений 

Знать: 

- Знать: основные механизмы и 

способы управления своим 

временем, алгоритмы построения 

реализации траекторий развития, 

саморазвития на основе принципов 

образования 

Уметь:      планировать, 

прогнозировать  и анализировать 

профессиональное     общение; 

применять техники    и  приѐмы 

эффективного общения в 

профессиональной  деятельности; 

выстраивать  и  реализовывать 

траекторию     саморазвития; 

применять принципы образования в 

течение всего профессионального и 

жизненного пути. 

Владеть: 

- Способами управления своим 

временем, построения и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования и 

самосохранительного поведения в 

течение всей жизни 

- способностью к принятию 

решений относительно развития 

готовности к сохранению и 

укреплению психологического 

здоровья 

ИУК-6.2. Умеет: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки; разрабатывать, 

контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты 

профессиональной 

деятельности; планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач 

ИУК-6.3. Владеет: навыками 
определения эффективного 



 направления действий в 

области профессиональной 

деятельности; способами 

принятия решений на уровне 

собственной 

профессиональной 

деятельности; навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

ПКС-7 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

психологические 

программы и 

проекты 

психологического 

сопровождения 

клиентов, 

направленные на 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье 

ИПКС 7.1 знать: специфику 

психолого-педагогического 

сопровождения клиентов для 

преодоления отклонений в 

социальном и 

психологическом здоровье 

Знать: 

- основные требования и алгоритмы 

разработки и реализации 

психологических программ и 

проектов  психологического 

сопровождения    клиентов, 

направленных на сохранение и 

укрепления всех видов здоровья; 

формы представления результатов 

реализованных программ; 

- половозрастные  особенности 

определения содержания работы и 

методов по психологическому 

сопровождению  формирования 

готовности к укреплению здоровья. 

Уметь: 

- сформулировать социально- 

психологические задачи и 

особенности просветительской и 

тренинговой работы в сфере 

здоровья для родителей и педагогов, 

клиентов на психологической 

консультации; 

- разрабатывать и реализовывать 

психологические программы и 

проекты психологического 

сопровождения  клиентов, 

направленные на преодоление 

отклонений в социальном и 

психологическом здоровье 

Владеть: 

- методами работы по 

формированию готовности к 

самосохранительному поведению 

- навыками психологического 

сопровождения клиентов, 

направленного на преодоление 

отклонений в социальном и 

психологическом здоровье 

ИПКС 7.2 уметь: подбирать, 

разрабатывать и применять 

психологические программы 

психологического 

сопровождения для 

преодоления отклонений в 

социальном и 

психологическом здоровье 

ИПКС 7.3 владеть: навыками 

составления и реализации 

эффективных 

психологических программ и 

проектов психологического 

сопровождения клиентов, 

направленных на 

преодоление отклонений в 

социальном и 

психологическом здоровье 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология здоровья» представляет собой дисциплину модуля 

«Нарушение психического здоровья» обязательной части дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Психология здоровья: понятие, 

подходы, механизмы охраны 

здоровья. Изучение проблем здоровья 

в психологической науке. Управление 

охраной здоровья: подходы, основные 

принципы 

Определение понятия физического, 

психического, психологического и 

социального здоровья в системе научных 

понятий. Структурные компоненты 

здоровья их психологические феномены. 

Изучение проблемы здоровья в 

психологической науке. Актуальность 

проблемы управления охраной здоровья. 

Сравнительный анализ показателей 

здоровья населения РФ. Управление 

охраной здоровья: подходы, основные 

принципы. 



  Новая стратегия охраны здоровья (ВОЗ). 

2 Теоретико-методологические основы 

формирования здорового образа 

жизни и самосохранительного 

поведения: институциональный и 

индивидуальный уровни. 

Охрана здоровья как личная и социальная 

проблема. Общественная и 

индивидуальная практика охраны 

здоровья. Индивидуальный механизм 

охраны здоровья. Здоровый образ жизни: 

связь с уровнем и условиями жизни, 

факторы риска нарушений здоровья. 

Самосохранительное поведение. 

Социально-психологические  теории 

объяснения здоровья. Атрибутивные 

теории. Теории социального сравнения. 

Социально-экономическое благополучие 

как фактор индивидуального и 

общественного здоровья. Бедность и 

здоровье. Качество жизни: влияние на 

здоровье и пути улучшения. Модель 

убеждений о здоровье. Теория защитной 

мотивации (Р. Роджерс). Модель 

ментальных представлений о здоровье и 

болезни (Х. Левенталь). 

Институциональный механизм охраны 

здоровья. Влияние социальных 

институтов на образ жизни человека. 

Роль государства в охране здоровья 

граждан. 

Роль СМИ в формировании отношения к 

здоровью и здорового образа жизни. 

«Медикализация» общественной жизни. 

Проблема смешения обыденного и 

экспертного знания по вопросам 

здоровья. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Взаимосвязь индивидуального и 

общественного уровней охраны здоровья. 

Культура здоровья и социальный 

контекст. Социальные представления о 

здоровье и болезни. 

Влияние образования на здоровье 

индивида. Предпосылки и возможности 

института образования в деле охраны 

здоровья и формирования 

самосохранительного поведения. Охрана 

здоровья как институциональная 

функция образования. 

3 Готовность к самосохранительному 

поведению: сущность, структура, 

возможности формирования и 

развития. 

Подходы к пониманию готовности к 

поведению (деятельности). 

Функциональный подход (Д. Узнадзе, К. 

Платонов, Н. Левитов и др.): готовность 

как психическое состояние. Личностный 

подход (Б. Ананьев, А. Деркач, В. 

Крутецкий,    и    др.):    готовность    как 



  проявление индивидуальных качеств 

личности. Диспозиционная концепция 

личности В. Ядова. Социально- 

психологические теории готовности 

(интенции к действию) и их приложение 

к исследованию проблемы здоровья. 

Структура  готовности к 

самосохранительному поведению (ССП). 

Социальная установка (аттитюд) на 

здоровье как  фундаментальная 

предпосылка ССП. Компоненты ССП- 

аттитюда: когнитивный, эмоциональный, 

конативный. Поведенческие феномены в 

сфере здоровья: умения, привычки, 

автоматизмы, навыки, системные 

диспозиции, поведенческий опыт. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Понятие здоровья в системе разных научных областей. 

Тема 2. Культура здоровья и социальный контекст 

Тема 3. Охрана здоровья как личная и социальная проблема. 

Тема 4. Самосохранительная социализация в контексте психологии здоровья. 

Тема 5. Готовность к самосохранительному поведению 

Тема 6. Проблема диагностики самосохранительного поведения 

Тема7. Социально-психологические технологии формирования готовности к 

самосохранительному поведению 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Понятие здоровья в системе разных научных областей. 

Вопросы для обсуждения: Определение понятия физического, психического, 

психологического и социального здоровья в системе научных понятий. Структурные 

компоненты здоровья их психологические феномены. Изучение проблемы здоровья в 

психологической науке. Социально-психологические теории объяснения здоровья. 

Атрибутивные теории. Теории социального сравнения. Социально-экономическое 

благополучие как фактор индивидуального и общественного здоровья. 

Тема 2. Культура здоровья и социальный контекст. 

Вопросы для обсуждения: Социальные представления о здоровье и болезни. 

Влияние образования на здоровье индивида. Предпосылки и возможности 

института образования в деле охраны здоровья и формирования самосохранительного 

поведения. Охрана здоровья как институциональная функция образования. 

Тема 3. Охрана здоровья как личная и социальная проблема. 

Вопросы для обсуждения: Актуальность проблемы управления охраной здоровья. 

Охрана здоровья как личная и социальная проблема. Общественная и индивидуальная 

практика охраны здоровья. Индивидуальный механизм охраны здоровья. Здоровый образ 



жизни: связь с уровнем и условиями жизни, факторы риска нарушений здоровья. 

Сравнительный анализ показателей здоровья населения РФ. Управление охраной 

здоровья: подходы, основные принципы. Новая стратегия охраны здоровья (ВОЗ). 

Тема 4. Самосохранительная социализация в контексте психологии здоровья. 

Вопросы для обсуждения: Самосохранительная социализация: сущность, 

принципы, этапы. Возрастные особенности самосохранительной социализации. Принципы 

преемственности и своевременности в самосохранительной социализации. Готовность к 

самосохранительному поведению как компетенция, приобретаемая в процессе 

социализации и образования. 

Тема 5. Готовность к самосохранительному поведению 

Вопросы для обсуждения: Подходы к пониманию готовности к поведению 

(деятельности). Функциональный подход (Д. Узнадзе, К. Платонов, Н. Левитов и др.): 

готовность как психическое состояние. Личностный подход (Б. Ананьев, А. Деркач, В. 

Крутецкий, и др.): готовность как проявление индивидуальных качеств личности. 

Диспозиционная концепция личности В. Ядова. Социально-психологические теории 

готовности (интенции к действию) и их приложение к исследованию проблемы здоровья. 

Структура готовности к самосохранительному поведению (ССП). Социальная установка 

(аттитюд) на здоровье как фундаментальная предпосылка ССП. Компоненты ССП- 

аттитюда: когнитивный, эмоциональный, конативный. Поведенческие феномены в сфере 

здоровья: умения, привычки, автоматизмы, навыки, системные диспозиции, 

поведенческий опыт. 

Тема 6. Проблема диагностики самосохранительного поведения 

Вопросы для обсуждения: Психодиагностика здоровья: подходы и методы. 

Диагностика самосохранительного поведения: необходимость мониторинга. Предмет и 

принципы диагностики самосохранительного поведения. Возможные подходы и методы 

диагностики самосохранительного поведения и факторов здоровья. Наблюдение, опрос, 

тестирование в исследовании самосохранительного поведения. Особенности диагностики 

самосохранительного поведения в разных возрастных группах. Методическое 

обеспечение диагностики самосохранительного поведения и его побудителей у детей, 

молодежи и взрослых. 

Тема 7. Социально-психологические технологии формирования готовности к 

самосохранительному поведению 

Вопросы для обсуждения: Сферы самосохранительного поведения и выбор 

направления работы по формированию готовности к самосохранительному поведению. 

Этапы процесса формирования готовности к самосохранительному поведению: 

диагностический, целеполагания, тренировочный, контрольный. 

Методы социально-психологической работы по формированию готовности к 

самосохранительному поведению: индивидуальное консультирование, игровые 

технологии, социально-психологический тренинг. Половозрастные особенности как 

фактор выбора метода и определения содержания работы. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Например, 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Понятие здоровья в системе разных 

научных областей. Культура здоровья и социальный контекст. Охрана здоровья как 

личная и социальная проблема. Самосохранительная социализация в контексте 

психологии здоровья. Готовность к самосохранительному поведению. Проблема 

диагностики самосохранительного поведения. Социально-психологические технологии 

формирования готовности к самосохранительному поведению 



2. Выполнение домашних заданий, предусматривающих подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование навыков в области 

психологии здоровья. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контроли- формирования компетенций 

 руемой 
компетенции 

текущий контроль по дисциплине 

 (или её части)  

Психология здоровья: понятие, УК – 6.1 Опрос, реферат 

подходы, механизмы охраны ПКС 7.1  

здоровья. Изучение проблем   

здоровья в психологической   

науке. Управление охраной   

здоровья: подходы, основные   

принципы   

Теоретико-методологические УК – 6.1 Опрос, реферат 

основы формирования ПКС 7.1  

здорового образа жизни и ПКС 7.2  

самосохранительного   

поведения: институциональный   

и индивидуальный уровни.   

Готовность к УК – 6.2 Опрос, кейс-менеджмент 

самосохранительному ПКС 7.2  

поведению: сущность, ПКС 7.3  

структура, возможности   

формирования и развития.   

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

 Примерные темы рефератов 

1. Создание рабочего варианта интегральной модели здоровья. 
2. Взаимосвязь способности к самореализации и психологического 

здоровья личности.3. Профилактика ноогенных неврозов. 

4. Синдром психоэмоционального выгорания. 



5. Развитие психологической культуры студентов. 

6. Креативность как фактор позитивного развития здоровья. 

7. Способность к саморазвитию личности. 

8. Взаимосвязь самореализации и здоровья личности. 

9. Диагностика и коррекция иррациональных когниций. 

10. Условия развития позитивного мышления. 

11. Диагностика психологического благополучия личности. 

12. Психологическая защита личнос 13. Стратегии совладающего поведения. 

14. Индивидуальная система психологической самозащиты личности. 15. Взаимосвязь 

копинг-стратегий и здоровья личности. 

16. Анализ представлений студентов о факторах позитивного 

17. Способы психологической помощи личности в сохранении 

здоровья. 

 

Разработка кейса «Формирование готовности к самосохранительному поведению». 

Определить социально-психологические направления, формы и средства формирования 

готовности к самосохранительному поведению. 

Сферы самосохранительного поведения и выбор направления работы по формированию 

готовности к самосохранительному поведению: 

1. жизнедеятельность в целом, 

2. режим активности и отдыха, 

3. санитария и гигиена, питание, 

4. безопасность, 

5. саморегуляция и ответственность за здоровье, 

6. самопомощь, 

7. самосохранительная активность, 

8. саморазрушительное поведение, 

9. сексуальные отношение и репродуктивное здоровье. 

 

Этапы процесса разработки кейса 

«Психология здоровья»: диагностический, целеполагания, тренировочный, контрольный. 

Диагностический этап включает диагностику личности, в том числе мотивационной 

сферы (интересы, мотивы, ценности и пр.), эмоционально-волевой сферы (наличие 

волевых качеств, умения контролировать свое поведение и пр.) и самосохранительного 

поведения (наличие представлений и знаний о здоровья, сформированность 

самосохранительных навыков, наличие позитивного опыта здоровьесбережения и пр.), 

сформировавшегося к данному моменту. 

Этап целеполагания предусматривает постановку целей и задач работы по формированию 

и развитию готовности к самосохранительному поведению, определение вида и характера 

информации, необходимой для формирования самосохранительных когниций, выбор 

средств практической работы по развитию готовности к самосохранительному поведению. 

Тренировочный этап включает специально организованные мероприятия, направленные 

на формирование и развитие у индивида или группы культуры самосохранения и 

готовности к сохранению здоровья. 

Контрольный этап предусматривает оценку результатов реализации программы по 

формировании готовности к самосохранительному поведению, оценку уровня 

самосохранительного поведения и произошедшую в нем динамику, коррекцию 

программы действий по развитию самосохранительного поведения. 



Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Каковы критерии физического, психического и социального здоровья? 

2. Охарактеризуйте суть различных подходов к охране здоровья. Какой их них 

представляется Вам наиболее обоснованным и эффективным? 

3. Как связаны индивидуальны и институциональный механизмы охраны здоровья? 

4. Каковы признаки здорового образа жизни? 

5. Охарактеризуйте роль основных социальных институтов охране здоровья в 

современном обществе. 

6. Почему образование может стать ведущим институтом охраны здоровья? 

7. Как образ жизни семьи влияет на развитие здорового ребенка? 

8. Как сказываются проблемы современной семьи на здоровье детей? 

9. Что обозначает категория самосохранительного поведения? Какова структура 

самосохранительного поведения? 

10. Какое влияние на самосохранительное поведение индивида оказывают его 

социальные установки? 

11. Охарактеризуйте сущность и структуру готовности к самосохранительному 

поведению. 

12. В чем сущность самосохранительной социализации? Каковы ее основные 

агенты? 

13. Охарактеризуйте роль СМИ в формировании культуры здоровья современного 

общества. 

14. Какое влияние на здоровье современных детей, подростков и молодежи 

оказывает система образования? С чем связан характер такого влияния? 

15. Какие требования предъявляются к педагогам и психологам как агентам 

самосохранительной социализации? 

16. Каковы основные направления взаимодействия педагогов и родителей в 

формировании у детей и подростков готовности к самосохранительному 

поведении? 

17. Какие методы можно использовать в диагностике культуры и факторов 

здоровья, самосохранительного поведения? 

18. Какова специфика диагностики самосохранительного поведения детей 

дошкольного возраста? 

19. Почему диагностику самосохранительного поведения следует проводить в 

формате мониторинга? 

20. Каковы основные сферы проявления самосохранительного поведения? Какие из 

них, на Ваш взгляд, являются наиболее проблемными? 

21. Охарактеризуйте основные этапы процесса формирования готовности к 

самосохранительному поведению. 

22. Какие социально-психологические методы могут использоваться в работе по 

формированию готовности к самосохранительному поведению? 

23. В каких случаях наиболее оправданно применение игровых методов при 

формировании готовности к самосохранительному поведению? 

24. В чем преимущества социально-психологического тренинга формировании 

готовности к самосохранительному поведению? 

25. В чем значение волонтерской работы при формировании готовности к 

самосохранительному поведению? 



Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 



Основная литература 

Фролова, Ю. Г. Психология здоровья / Фролова Ю.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 255 

с.: ISBN 978-985-06-2352-2. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 

1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

Васильева, О. С. Психология и культура здоровья. Базовые понятия, концепции и 

подходы : учебное пособие / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - Ростов-на-Дону : 

Издательство ЮФУ, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-0849-5. - Текст : электронный. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 
и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Психология здоровья» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

профилю подготовки «Практическая психология» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка бакалавра к 

практической деятельности психолога, способного осуществлять 

постановку проблем, целей и задач исследования в области 

психологии здоровья на основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение 

эмпирического исследования психологических факторов здоровья, 

на их основе – осуществлять стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УК -6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ПКС-7 Способен разрабатывать и реализовывать психологические 

программы и проекты психологического сопровождения клиентов, 

направленные на преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье 

Результаты ИУК-6.1. Знает: особенности принятия и реализации 

освоения организационных, в том числе управленческих решений; теоретико- 

образовательной методологические основы саморазвития, самореализации, 

программы (ИДК) использования творческого потенциала собственной деятельности; 
 основные научные школы психологии и управления; 
 деятельностный подход в исследовании личностного развития; 
 технологию и методику самооценки; теоретические основы 
 акмеологии, уровни анализа психических явлений 
 ИУК-6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной 
 деятельности и способы ее совершенствования на основе 
 самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и 
 исследовать компоненты профессиональной деятельности; 
 планировать самостоятельную деятельность в решении 
 профессиональных задач 



 ИУК-6.3. Владеет: навыками определения эффективного 

направления действий в области профессиональной деятельности; 

способами принятия решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности; навыками планирования 

собственной профессиональной деятельности 

ИПКС 7.1 знать: специфику психолого-педагогического 

сопровождения клиентов для преодоления отклонений в социальном 

и психологическом здоровье 

ИПКС 7.2 уметь: подбирать, разрабатывать и применять 

психологические программы психологического сопровождения для 

преодоления отклонений в социальном и психологическом здоровье 

ИПКС 7.3 владеть: навыками составления и реализации 

эффективных психологических программ и проектов 

психологического сопровождения клиентов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знает: основные механизмы и способы управления своим временем, 

алгоритмы построения реализации траекторий развития, 

саморазвития на основе принципов образования 

Умеет: планировать, прогнозировать и анализировать 

профессиональное общение; применять техники и приѐмы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; применять принципы образования в 

течение всего профессионального и жизненного пути. 

Владеет: 

Способами управления своим временем, построения и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования и 

самосохранительного поведения в течение всей жизни; 

способностью к принятию решений относительно развития 

готовности к сохранению и укреплению психологического здоровья 

знает: 

основные требования и алгоритмы разработки и реализации 

психологических программ и проектов психологического 

сопровождения клиентов, направленных на сохранение и 

укрепления всех видов здоровья; формы представления результатов 

реализованных программ; 

половозрастные особенности определения содержания работы и 

методов по психологическому сопровождению формирования 

готовности к укреплению здоровья. 

Умеет: 

сформулировать социально-психологические задачи и особенности 

просветительской и тренинговой работы в сфере здоровья для 

родителей и педагогов, клиентов на психологической консультации; 

разрабатывать и реализовывать психологические программы и 

проекты психологического сопровождения клиентов, направленные 

на преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье 

Владеет: 

методами работы по формированию готовности к 

самосохранительному поведению; 

навыками психологического  сопровождения клиентов, 

направленного  на преодоление отклонений в социальном и 



 психологическом здоровье 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Понятие здоровья в системе разных научных областей. 

Тема 2. Культура здоровья и социальный контекст 

Тема 3. Охрана здоровья как личная и социальная проблема. 

Тема 4. Самосохранительная социализация в контексте психологии 

здоровья. 

Тема 5. Готовность к самосохранительному поведению 

Тема 6. Проблема диагностики самосохранительного поведения 

Тема7.Социально-психологические технологии формирования 

готовности к самосохранительному поведению 

Разработчик кандидат педагогических наук, доцент Института образования; 
А.Н. Анцута 
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1. Наименование дисциплины: «Психология развития и возрастная психология» 

 

Цель дисциплины – подготовка психолога к решению профессиональных задач в 

ходе взаимодействия с детьми разного возраста, подростками, лицами юношеского 

возраста, молодёжью и лицами зрелого возраста. В ходе изучения дисциплины студенты 

овладевают знаниями об основных психологических возрастных периодизациях, 

кризисах, особенностях психического и социального развития детей в разные возрастные 

периоды и овладевают методами взаимодействия с детьми разного возраста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знает: методы диагностики, а также 

методы математико-статистической 

обработки данных; основные виды и 

этапы сбора и обработки 

психодиагностических данных, в 

том числе для решения задач 

возрастной психологии 

Умеет: применять 

психодиагностические методики, 

адекватные конкретной ситуации 

обследования; подбирать 

дальнейшие математико- 

статистической обработки данных и 

грамотно осуществлять их 

интерпретацию, в том числе для 

решения задач возрастной 

психологии 

Владеет: навыками отбора и 

формирования комплекса основных 

психодиагностических методик, 

адекватных конкретным целям и 

ситуации, контингенту 

респондентов в зависимости от 

возрастных и иных особенностей. 

ИОПК 3.2. Умеет: 
осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска адекватных, 

надежных и валидных 

методов количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» представляет собой 

дисциплину модуля «Фундаментальные психологические дисциплины» обязательной 

части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Теоретико-методологические основы 

возрастной психологии и психологии 

развития. 

История становления возрастной 

психологии и психологии развития 

как науки. Объективные предпосылки 

формирования возрастной 

психологии как науки. Понятие 

возраста в науке. Виды возрастов. 

Предпосылки, условия и движущие 

силы психического развития человека 

на разных возрастных этапах. 

Возрастные    кризисы.    Социальная 

ситуация развития. Ведущие типы 

деятельности. Сензитивные периоды 



  в развитии. Психические 

новообразования, характерные для 

каждого возрастного этапа. 

2 Возрастные классификации. Анализ основных критериев 
 Основные психологические теории и периодизаций психического развития 
 периодизации возрастного развития. ребенка. Периодизации   по   одному 
  внешнему критерию, связанному с 
  процессом психического развития 
  ребенка. Периодизация Р. Заззо на 
  основе ступеней системы воспитания 
  и обучения детей. Периодизации по 
  одному внутреннему критерию. 
  Периодизация Π. П. Блонского на 
  основе физиологического признака – 
  появления и смены зубов. 
  Периодизации по нескольким 
  существенным признакам развития: 
  периодизация Л. С. Выготского, Д. Б. 
  Эльконина, В. И. Слободчикова и др. 
  Периодизация психосоциального 
  развития Э.Эриксона. Периодизация 
  психосексуального развития 
  З.Фрейда. Периодизация 
  интеллектуального развития 
  Ж.Пиаже. 

3 Психическое и социальное развитие в Особенности психосоциального 
 раннем, дошкольном, младшем развития в процессе онтогенеза 
 школьном, подростковом, человека. Младенческий возраст (2 
 юношеском, молодости и взрослом месяца – 1 год). Раннее детство (1 – 3 
 возрасте. года). Психическое и социальное 
  развитие в дошкольном детстве (3-7 
  лет). Младший школьный возраст (7- 
  11 лет). Психическое и социальное 
  развитие в подростковом и 
  юнощеском возрасте. возраст как 
  кризисный период в развитии ребенка 
  (12-16 лет). Психическое и 
  социальное развитие в молодости и 
  зрелости. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 

 
науки. 

Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии развития как 

 

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

Тема 3. Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. 

Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. 

Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 



Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и взрослости. 
 

 

 
науки. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии развития как 

 

Вопросы для обсуждения: Становление возрастной психологии как 

самостоятельной области психологической науки. Начало систематического изучения 

детского развития. 

Становление и развития российской возрастной психологии во второй половине XIX — 

начале XX века. Постановка вопросов, определение круга задач, уточнение предмета 

детской психологии первой трети ХХ века. Психическое развитие ребенка и 

биологический фактор созревания организма. Психическое развитие ребенка: факторы 

биологический и социальный. Психическое развитие ребенка: влияние среды. 

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

Вопросы для обсуждения: Возраст как качественно своеобразный период 

физического, психологического и поведенческого развития. Сензитивный период 

развития как период особой чувствительности к определенным воздействиям внешней 

среды. Социальная ситуация развития как система отношений, в которую на данном 

возрастном этапе входит ребенок и которая оказывает наибольшее влияние на его 

психическое развитие. Кризисы возрастного развития как переходные периоды от одного 

этапа детского развития к другому, возникающие на стыке двух возрастов и занимающие 

собой завершение одного этапа и начало другого. Возрастные новообразования как новый 

тип строения личности и ее деятельности, психические и социальные изменения, которые 

впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном 

определяют сознание ребенка. Ведущая деятельность как деятельность, которая 

определяет основные успехи в развитии познавательных процессов, определяющая 

формирование основных возрастных новообразований, происхождение и развитие новых 

видов деятельности. 

Тема 3. Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. 

Вопросы для обсуждения: Анализ основных критериев периодизаций психического 

развития ребенка. Периодизации по одному внешнему критерию, связанному с процессом 

психического развития ребенка. Периодизация Р. Заззо на основе ступеней системы 

воспитания и обучения детей. Периодизации по одному внутреннему критерию. 

Периодизация Π. П. Блонского на основе физиологического признака – появления и 

смены зубов. Периодизации по нескольким существенным признакам развития: 

периодизация Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова. Периодизация 

психосоциального развития Э.Эриксона. Периодизация психосексуального развития 

З.Фрейда. Периодизация интеллектуального развития Ж.Пиаже. Периодизация 

нравственного развития Л.Кольберга. 

Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. 

Вопросы для обсуждения: Эмоциональное развитие в младенческом возрасте. 

Развитие движений и действий. Развитие восприятия. Речевое развитие в младенчестве. 

Ведущий тип деятельности в младенчестве. Новообразования возраста. Кризис первого 

года жизни. Раннее детство как период психологического отделения ребенка от взрослого. 

Психологические новообразования возраста : зачатки самосознания, развитие Я- 

концепции, самооценки. Речевое и когнитивное развитие. Полевое и аффективное 

поведение ребенка. Эмоциональное развитие. Социальная ситуация развития в раннем 

детстве. Ведущий тип деятельности в раннем детстве. Кризис 3х лет как острый кризис. 

Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 



Вопросы для обсуждения: Социальная ситуация развития в дошкольном детстве. Игра - 

ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Предмет игровой деятельности 

- взрослый человек как носитель определенных общественных функций, вступающий в 

определенные отношения с другими людьми, использующий в своей деятельности 

определенные правила. Правила игры и игровые действия как регуляторы поведения и 

познавательных функций. Речевое развитие. Познавательное развитие. Произвольность 

познавательных функций и поведения. Мотивационная основа поступка. Развитие 

мотивационной сферы дошкольника. Подготовка и готовность к обучению в школе. 

Кризис 7 лет. 

Младший школьный возраст. Социальная ситуация развития. Переход к учебной 

деятельности. Ведущая учебная деятельность, непосредственно направленная на усвоение 

науки и культуры. Сферы социальных отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 

дети». Игры с правилами, регулирующими расстановку сил в играющем детском 

коллективе (сюжетно-ролевые игры). Индивидуальные различия между детьми, 

темпераментные отличия проявляются в деятельности и поведении. Условия и ведущая 

деятельность благоприятны для развития таких личностных качеств, как трудолюбие, 

самостоятельность, способность к саморегуляции. 

Новообразования. Произвольность, осознанность и интеллектуализация психических 

процессов. Рефлексия как осознание собственных изменений в результате развития 

учебной деятельности. Чувство компетентности как центральное новообразование 

возраста. Психические новообразования. 

Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Вопросы для обсуждения: Социальная ситуация развития в подростковом и 

юношеском возрасте. Сфера значимых отношений. Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Референтные группы сверстников, подростковые субкультуры, 

общность интересов, переживаемых эмоций, разделенная событийность и общее значение 

явлений, объектов, действий. Интересы и увлечения подростков. Активность подростка 

как субъекта развития. Социальная ситуация развития как динамическое образование. 

Чувство взрослости и Я-концепция как новообразования подросткового возраста. 

Подросток как созидатель социальной среды и условий собственного развития. Кризис 

подросткового возраста. 

Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и взрослости. 

Вопросы для обсуждения: Период взрослости - наиболее продолжительный период 

онтогенеза. Стадии взрослости: ранняя взрослость (молодость - от 20-23 до 30 лет); 

средняя взрослость (зрелость - от 30 до 60-70 лет); поздняя взрослость (старость - после 

60-70 лет) 

Признаки взрослости (по Г. Крайг): новый характер развития, в меньшей степени 

связанный с физическим ростом и быстрым когнитивным совершенствованием; 

способность реагировать на изменения и успешно приспосабливаться к новым условиям, 

позитивно разрешать противоречия и трудности; преодоление зависимости и способность 

брать ответственность; некоторые черты характера (твердость, надежность, честность и 

т.д.) ; социальные и культурные ориентиры (роли, отношения и т.д.) для определения  

успешности и своевременности развития во взрослости. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: История становления возрастной 

психологии и психологии развития как науки. Основные понятия возрастной психологии. 

Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. Особенности 



психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. Особенности 

психосоциального развития в дошкольном и младшем школьном возрасте. Особенности 

психосоциального развития в подростковом и юношеском возрасте. Особенности 

психосоциального развития в молодости и взрослости. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование навыков в области 

возрастной психологии и психологии развития, решение тематических кейсов. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 



контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

 
 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Теоретико-методологические 

основы возрастной психологии 

и психологии развития. 

ОПК-6 Опрос, реферат 

Возрастные классификации. 

Основные психологические 

теории и периодизации 

возрастного развития. 

ОПК-6.1 Опрос, реферат 

Психическое и социальное 

развитие в раннем, 

дошкольном, младшем 

школьном, подростковом, 

юношеском, молодости и 

взрослом возрасте. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, реферат 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

в процессе текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Идеи Л. С. Выготского о психическом развитии ребенка. 



2. Психологические основы формирования личности ребенка. 

3. Проблема периодизации психического развития в отечественной психологии. 

4. Концепции периодизации развития в онтогенезе. 

5. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных психологических учениях. 

6. Проблема генотипической и средовой обусловленности развития ребенка. 

7. Психологические кризисы возрастного развития человека. 

8. Особенности взаимоотношений детей в коллективе на разных возрастных этапах. 

9. Развитие воображения и творчества в период детства. 

10. Роль взрослого в психическом развитии ребенка дошкольного возраста. 

11. Роль общения ребенка со взрослыми и сверстниками в формировании его личности. 

12. Влияние социальной среды на эмоциональное благополучие детей дошкольного 

возраста. 

13. Влияние социальной среды на психическое развитие ребенка. 

14. Влияние нарушения общения на психическое развитие ребенка раннего возраста. 

15. Роль взрослого в психическом развитии дошкольника. 

16. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественной литературы 

(сказок, детских произведений и т.п.). 

17. Влияние на поведение детей младшего школьного возраста мультипликационных и 

художественных фильмов. 

18. Обучение и воспитание в школе как основное условие психического развития 

младших школьников. 

19. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

20. Влияние родителей на успешность детей в школе в младшем школьном возрасте. 

21. Влияние родителей на формирование личностных качеств у детей младшего 

школьного возраста. 

22. Проблема субкультуры в подростковом возрасте. 

23. Подростковая дружба. 

24. Психологические проблемы взросления в подростковом возрасте. 

25. Психологические проблемы общения подростка со сверстниками. 

26. Социально-психологические аспекты девиантного поведения подростков и формы его 

проявления. 

27. Межличностные конфликты в общении подростков. 

28. Психология трудного подростка. 

29. Особенности конфликтного взаимодействия в подростковом возрасте. 

30. Проблема профессионального самоопределения старшеклассников: основные этапы и 

закономерности. 

31. Особенности проявления конфликтов в юношеском возрасте. 

32. Строительство перспектив в период молодости как разрешение возрастного кризиса. 

33. Профессиональная самореализация личности. 

34. Профессиональные и интеллектуальные достижения человека в период взрослости. 

35. Социально-психологические проблемы пожилых людей. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Цель, задачи, предмет психологии развития (возрастной психологии). 

2. Понятие возраста. Относительная сущность возраста. 

3. Хронологический возраст. Психологический возраст. Умственный возраст. 

4. Возраст как культурно-исторический феномен. 

5. Проблема критериев возрастной периодизации. 

6. Возрастная периодизация по критерию психосексуального развития (З. Фрейд) 



7. Возрастная периодизация психосоциального развития (Э. Эриксон) 

8. Возрастная периодизация морального развития (Л. Колберг) 

9. Возрастная периодизация когнитивного развития (Ж. Пиаже) 

10. Отечественные возрастные периодизации. Универсальная периодизация. 

11. Концепция обучения и развития Л.С. Выготского. Основные положения. 

12. Зона ближайшего развития и зона актуального развития 

13. Социальная ситуация развития. 

14. Понятие возрастного кризиса. 

15. Основные возрастные кризисы в зарубежных и отечественных периодизациях. 

16. Содержание «ключевых» возрастных кризисов. 

17. Понятие ведущей деятельности. 

18. Ведущая деятельность в разные возрастные периоды. 

19. Трансформация ведущей деятельности в процессе возрастного развития. 

20. Игровая деятельность как ведущая у детей-дошкольников 

21. Кризис 3-х лет. Особенности протекания. 

22. Учебная деятельность как ведущая детей с 7 до 11 лет. 

23. Кризис 7-ми лет. Особенности протекания. 

24. Деятельность общения у подростков. 

25. Пубертатный кризис, половое созревание: влияние на поведение подростков 

26. Чувство взрослости как новообразование подросткового возраста. 

27. Особенности юношеского самосознания. 

28. Самоопределение в подростковом и юношеском возрасте. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   



 деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1065840. - ISBN 978-5-16-015893-8. - Текст : 

электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, 

комментариях [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Токарь. — 3-е изд., стер. 

—Москва : ФЛИНТА, 2019, — 64 с. – ISBN 978-5-9765-2014-1. - Текст : электронный. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 
конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/


 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Психология развития и возрастная психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

профилю подготовки «Практическая психология» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка психолога к решению профессиональных задач в ходе 

взаимодействия с детьми разного возраста, подростками, лицами 

юношеского возраста, молодёжью и лицами зрелого возраста. В 

ходе изучения дисциплины студенты овладевают знаниями об 

основных психологических возрастных периодизациях, кризисах, 

особенностях психического и социального развития детей в разные 

возрастные периоды и овладевают методами взаимодействия с 
детьми разного возраста. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

ОПК-3. Способен выбирать адекватные, надежные и валидные 

методы количественной и качественной психологической оценки, 

организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и практики 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


дисциплины  

Результаты 

освоения 

образовательной 
программы (ИДК) 

ИОПК 3.1. Знает: 
ИОПК 3.2. Умеет: 

ИОПК 3.3. Владеет: 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знает:методы диагностики, а также методы математико- 

статистической обработки данных; основные виды и этапы сбора и 

обработки психодиагностических данных, в том числе для решения 

задач возрастной психологии 

Умеет: применять психодиагностические методики, адекватные 

конкретной ситуации обследования; подбирать дальнейшие 

математико-статистической обработки данных и грамотно 

осуществлять их интерпретацию, в том числе для решения задач 

возрастной психологии 

Владеет: навыками отбора и формирования комплекса основных 

психодиагностических методик, адекватных конкретным целям и 

ситуации, контингенту респондентов в зависимости от возрастных и 

иных особенностей. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии 

развития как науки. 

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

Тема 3. Основные психологические теории и периодизации 

возрастного развития 

Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и 

раннем детстве. 

Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и 

взрослости. 

Разработчик кандидат педагогических наук, доцент Института образования; 
А.Н. Анцута 
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1. Наименование дисциплины: «Психология развития и возрастная психология» 

 

Цель дисциплины – подготовка психолога к решению профессиональных задач в 

ходе взаимодействия с детьми разного возраста, подростками, лицами юношеского 

возраста, молодёжью и лицами зрелого возраста. В ходе изучения дисциплины студенты 

овладевают знаниями об основных психологических возрастных периодизациях, 

кризисах, особенностях психического и социального развития детей в разные возрастные 

периоды и овладевают методами взаимодействия с детьми разного возраста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знает: методы диагностики, а также 

методы математико-статистической 

обработки данных; основные виды и 

этапы сбора и обработки 

психодиагностических данных, в 

том числе для решения задач 

возрастной психологии 

Умеет: применять 

психодиагностические методики, 

адекватные конкретной ситуации 

обследования; подбирать 

дальнейшие математико- 

статистической обработки данных и 

грамотно осуществлять их 

интерпретацию, в том числе для 

решения задач возрастной 

психологии 

Владеет: навыками отбора и 

формирования комплекса основных 

психодиагностических методик, 

адекватных конкретным целям и 

ситуации, контингенту 

респондентов в зависимости от 

возрастных и иных особенностей. 

ИОПК 3.2. Умеет: 
осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска адекватных, 

надежных и валидных 

методов количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» представляет собой 

дисциплину модуля «Фундаментальные психологические дисциплины» обязательной 

части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Теоретико-методологические основы 

возрастной психологии и психологии 

развития. 

История становления возрастной 

психологии и психологии развития 

как науки. Объективные предпосылки 

формирования возрастной 

психологии как науки. Понятие 

возраста в науке. Виды возрастов. 

Предпосылки, условия и движущие 

силы психического развития человека 

на разных возрастных этапах. 

Возрастные    кризисы.    Социальная 

ситуация развития. Ведущие типы 

деятельности. Сензитивные периоды 



  в развитии. Психические 

новообразования, характерные для 

каждого возрастного этапа. 

2 Возрастные классификации. Анализ основных критериев 
 Основные психологические теории и периодизаций психического развития 
 периодизации возрастного развития. ребенка. Периодизации   по   одному 
  внешнему критерию, связанному с 
  процессом психического развития 
  ребенка. Периодизация Р. Заззо на 
  основе ступеней системы воспитания 
  и обучения детей. Периодизации по 
  одному внутреннему критерию. 
  Периодизация Π. П. Блонского на 
  основе физиологического признака – 
  появления и смены зубов. 
  Периодизации по нескольким 
  существенным признакам развития: 
  периодизация Л. С. Выготского, Д. Б. 
  Эльконина, В. И. Слободчикова и др. 
  Периодизация психосоциального 
  развития Э.Эриксона. Периодизация 
  психосексуального развития 
  З.Фрейда. Периодизация 
  интеллектуального развития 
  Ж.Пиаже. 

3 Психическое и социальное развитие в Особенности психосоциального 
 раннем, дошкольном, младшем развития в процессе онтогенеза 
 школьном, подростковом, человека. Младенческий возраст (2 
 юношеском, молодости и взрослом месяца – 1 год). Раннее детство (1 – 3 
 возрасте. года). Психическое и социальное 
  развитие в дошкольном детстве (3-7 
  лет). Младший школьный возраст (7- 
  11 лет). Психическое и социальное 
  развитие в подростковом и 
  юнощеском возрасте. возраст как 
  кризисный период в развитии ребенка 
  (12-16 лет). Психическое и 
  социальное развитие в молодости и 
  зрелости. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 

 
науки. 

Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии развития как 

 

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

Тема 3. Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. 

Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. 

Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 



Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и взрослости. 
 

 

 
науки. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии развития как 

 

Вопросы для обсуждения: Становление возрастной психологии как 

самостоятельной области психологической науки. Начало систематического изучения 

детского развития. 

Становление и развития российской возрастной психологии во второй половине XIX — 

начале XX века. Постановка вопросов, определение круга задач, уточнение предмета 

детской психологии первой трети ХХ века. Психическое развитие ребенка и 

биологический фактор созревания организма. Психическое развитие ребенка: факторы 

биологический и социальный. Психическое развитие ребенка: влияние среды. 

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

Вопросы для обсуждения: Возраст как качественно своеобразный период 

физического, психологического и поведенческого развития. Сензитивный период 

развития как период особой чувствительности к определенным воздействиям внешней 

среды. Социальная ситуация развития как система отношений, в которую на данном 

возрастном этапе входит ребенок и которая оказывает наибольшее влияние на его 

психическое развитие. Кризисы возрастного развития как переходные периоды от одного 

этапа детского развития к другому, возникающие на стыке двух возрастов и занимающие 

собой завершение одного этапа и начало другого. Возрастные новообразования как новый 

тип строения личности и ее деятельности, психические и социальные изменения, которые 

впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном 

определяют сознание ребенка. Ведущая деятельность как деятельность, которая 

определяет основные успехи в развитии познавательных процессов, определяющая 

формирование основных возрастных новообразований, происхождение и развитие новых 

видов деятельности. 

Тема 3. Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. 

Вопросы для обсуждения: Анализ основных критериев периодизаций психического 

развития ребенка. Периодизации по одному внешнему критерию, связанному с процессом 

психического развития ребенка. Периодизация Р. Заззо на основе ступеней системы 

воспитания и обучения детей. Периодизации по одному внутреннему критерию. 

Периодизация Π. П. Блонского на основе физиологического признака – появления и 

смены зубов. Периодизации по нескольким существенным признакам развития: 

периодизация Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова. Периодизация 

психосоциального развития Э.Эриксона. Периодизация психосексуального развития 

З.Фрейда. Периодизация интеллектуального развития Ж.Пиаже. Периодизация 

нравственного развития Л.Кольберга. 

Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. 

Вопросы для обсуждения: Эмоциональное развитие в младенческом возрасте. 

Развитие движений и действий. Развитие восприятия. Речевое развитие в младенчестве. 

Ведущий тип деятельности в младенчестве. Новообразования возраста. Кризис первого 

года жизни. Раннее детство как период психологического отделения ребенка от взрослого. 

Психологические новообразования возраста : зачатки самосознания, развитие Я- 

концепции, самооценки. Речевое и когнитивное развитие. Полевое и аффективное 

поведение ребенка. Эмоциональное развитие. Социальная ситуация развития в раннем 

детстве. Ведущий тип деятельности в раннем детстве. Кризис 3х лет как острый кризис. 

Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 



Вопросы для обсуждения: Социальная ситуация развития в дошкольном детстве. Игра - 

ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Предмет игровой деятельности 

- взрослый человек как носитель определенных общественных функций, вступающий в 

определенные отношения с другими людьми, использующий в своей деятельности 

определенные правила. Правила игры и игровые действия как регуляторы поведения и 

познавательных функций. Речевое развитие. Познавательное развитие. Произвольность 

познавательных функций и поведения. Мотивационная основа поступка. Развитие 

мотивационной сферы дошкольника. Подготовка и готовность к обучению в школе. 

Кризис 7 лет. 

Младший школьный возраст. Социальная ситуация развития. Переход к учебной 

деятельности. Ведущая учебная деятельность, непосредственно направленная на усвоение 

науки и культуры. Сферы социальных отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 

дети». Игры с правилами, регулирующими расстановку сил в играющем детском 

коллективе (сюжетно-ролевые игры). Индивидуальные различия между детьми, 

темпераментные отличия проявляются в деятельности и поведении. Условия и ведущая 

деятельность благоприятны для развития таких личностных качеств, как трудолюбие, 

самостоятельность, способность к саморегуляции. 

Новообразования. Произвольность, осознанность и интеллектуализация психических 

процессов. Рефлексия как осознание собственных изменений в результате развития 

учебной деятельности. Чувство компетентности как центральное новообразование 

возраста. Психические новообразования. 

Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Вопросы для обсуждения: Социальная ситуация развития в подростковом и 

юношеском возрасте. Сфера значимых отношений. Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Референтные группы сверстников, подростковые субкультуры, 

общность интересов, переживаемых эмоций, разделенная событийность и общее значение 

явлений, объектов, действий. Интересы и увлечения подростков. Активность подростка 

как субъекта развития. Социальная ситуация развития как динамическое образование. 

Чувство взрослости и Я-концепция как новообразования подросткового возраста. 

Подросток как созидатель социальной среды и условий собственного развития. Кризис 

подросткового возраста. 

Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и взрослости. 

Вопросы для обсуждения: Период взрослости - наиболее продолжительный период 

онтогенеза. Стадии взрослости: ранняя взрослость (молодость - от 20-23 до 30 лет); 

средняя взрослость (зрелость - от 30 до 60-70 лет); поздняя взрослость (старость - после 

60-70 лет) 

Признаки взрослости (по Г. Крайг): новый характер развития, в меньшей степени 

связанный с физическим ростом и быстрым когнитивным совершенствованием; 

способность реагировать на изменения и успешно приспосабливаться к новым условиям, 

позитивно разрешать противоречия и трудности; преодоление зависимости и способность 

брать ответственность; некоторые черты характера (твердость, надежность, честность и 

т.д.) ; социальные и культурные ориентиры (роли, отношения и т.д.) для определения  

успешности и своевременности развития во взрослости. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: История становления возрастной 

психологии и психологии развития как науки. Основные понятия возрастной психологии. 

Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. Особенности 



психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. Особенности 

психосоциального развития в дошкольном и младшем школьном возрасте. Особенности 

психосоциального развития в подростковом и юношеском возрасте. Особенности 

психосоциального развития в молодости и взрослости. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование навыков в области 

возрастной психологии и психологии развития, решение тематических кейсов. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 



контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

 
 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Теоретико-методологические 

основы возрастной психологии 

и психологии развития. 

ОПК-6 Опрос, реферат 

Возрастные классификации. 

Основные психологические 

теории и периодизации 

возрастного развития. 

ОПК-6.1 Опрос, реферат 

Психическое и социальное 

развитие в раннем, 

дошкольном, младшем 

школьном, подростковом, 

юношеском, молодости и 

взрослом возрасте. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, реферат 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

в процессе текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Идеи Л. С. Выготского о психическом развитии ребенка. 



2. Психологические основы формирования личности ребенка. 

3. Проблема периодизации психического развития в отечественной психологии. 

4. Концепции периодизации развития в онтогенезе. 

5. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных психологических учениях. 

6. Проблема генотипической и средовой обусловленности развития ребенка. 

7. Психологические кризисы возрастного развития человека. 

8. Особенности взаимоотношений детей в коллективе на разных возрастных этапах. 

9. Развитие воображения и творчества в период детства. 

10. Роль взрослого в психическом развитии ребенка дошкольного возраста. 

11. Роль общения ребенка со взрослыми и сверстниками в формировании его личности. 

12. Влияние социальной среды на эмоциональное благополучие детей дошкольного 

возраста. 

13. Влияние социальной среды на психическое развитие ребенка. 

14. Влияние нарушения общения на психическое развитие ребенка раннего возраста. 

15. Роль взрослого в психическом развитии дошкольника. 

16. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественной литературы 

(сказок, детских произведений и т.п.). 

17. Влияние на поведение детей младшего школьного возраста мультипликационных и 

художественных фильмов. 

18. Обучение и воспитание в школе как основное условие психического развития 

младших школьников. 

19. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

20. Влияние родителей на успешность детей в школе в младшем школьном возрасте. 

21. Влияние родителей на формирование личностных качеств у детей младшего 

школьного возраста. 

22. Проблема субкультуры в подростковом возрасте. 

23. Подростковая дружба. 

24. Психологические проблемы взросления в подростковом возрасте. 

25. Психологические проблемы общения подростка со сверстниками. 

26. Социально-психологические аспекты девиантного поведения подростков и формы его 

проявления. 

27. Межличностные конфликты в общении подростков. 

28. Психология трудного подростка. 

29. Особенности конфликтного взаимодействия в подростковом возрасте. 

30. Проблема профессионального самоопределения старшеклассников: основные этапы и 

закономерности. 

31. Особенности проявления конфликтов в юношеском возрасте. 

32. Строительство перспектив в период молодости как разрешение возрастного кризиса. 

33. Профессиональная самореализация личности. 

34. Профессиональные и интеллектуальные достижения человека в период взрослости. 

35. Социально-психологические проблемы пожилых людей. 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Цель, задачи, предмет психологии развития (возрастной психологии). 

2. Понятие возраста. Относительная сущность возраста. 

3. Хронологический возраст. Психологический возраст. Умственный возраст. 

4. Возраст как культурно-исторический феномен. 

5. Проблема критериев возрастной периодизации. 

6. Возрастная периодизация по критерию психосексуального развития (З. Фрейд) 



7. Возрастная периодизация психосоциального развития (Э. Эриксон) 

8. Возрастная периодизация морального развития (Л. Колберг) 

9. Возрастная периодизация когнитивного развития (Ж. Пиаже) 

10. Отечественные возрастные периодизации. Универсальная периодизация. 

11. Концепция обучения и развития Л.С. Выготского. Основные положения. 

12. Зона ближайшего развития и зона актуального развития 

13. Социальная ситуация развития. 

14. Понятие возрастного кризиса. 

15. Основные возрастные кризисы в зарубежных и отечественных периодизациях. 

16. Содержание «ключевых» возрастных кризисов. 

17. Понятие ведущей деятельности. 

18. Ведущая деятельность в разные возрастные периоды. 

19. Трансформация ведущей деятельности в процессе возрастного развития. 

20. Игровая деятельность как ведущая у детей-дошкольников 

21. Кризис 3-х лет. Особенности протекания. 

22. Учебная деятельность как ведущая детей с 7 до 11 лет. 

23. Кризис 7-ми лет. Особенности протекания. 

24. Деятельность общения у подростков. 

25. Пубертатный кризис, половое созревание: влияние на поведение подростков 

26. Чувство взрослости как новообразование подросткового возраста. 

27. Особенности юношеского самосознания. 

28. Самоопределение в подростковом и юношеском возрасте. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   



 деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1065840. - ISBN 978-5-16-015893-8. - Текст : 

электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, 

комментариях [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Токарь. — 3-е изд., стер. 

—Москва : ФЛИНТА, 2019, — 64 с. – ISBN 978-5-9765-2014-1. - Текст : электронный. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 
конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/


 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Психология развития и возрастная психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

профилю подготовки «Практическая психология» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка психолога к решению профессиональных задач в ходе 

взаимодействия с детьми разного возраста, подростками, лицами 

юношеского возраста, молодёжью и лицами зрелого возраста. В 

ходе изучения дисциплины студенты овладевают знаниями об 

основных психологических возрастных периодизациях, кризисах, 

особенностях психического и социального развития детей в разные 

возрастные периоды и овладевают методами взаимодействия с 
детьми разного возраста. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

ОПК-3. Способен выбирать адекватные, надежные и валидные 

методы количественной и качественной психологической оценки, 

организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и практики 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


дисциплины  

Результаты 

освоения 

образовательной 
программы (ИДК) 

ИОПК 3.1. Знает: 
ИОПК 3.2. Умеет: 

ИОПК 3.3. Владеет: 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знает:методы диагностики, а также методы математико- 

статистической обработки данных; основные виды и этапы сбора и 

обработки психодиагностических данных, в том числе для решения 

задач возрастной психологии 

Умеет: применять психодиагностические методики, адекватные 

конкретной ситуации обследования; подбирать дальнейшие 

математико-статистической обработки данных и грамотно 

осуществлять их интерпретацию, в том числе для решения задач 

возрастной психологии 

Владеет: навыками отбора и формирования комплекса основных 

психодиагностических методик, адекватных конкретным целям и 

ситуации, контингенту респондентов в зависимости от возрастных и 

иных особенностей. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии 

развития как науки. 

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

Тема 3. Основные психологические теории и периодизации 

возрастного развития 

Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и 

раннем детстве. 

Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и 

взрослости. 

Разработчик кандидат педагогических наук, доцент Института образования; 
А.Н. Анцута 
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1. Наименование дисциплины: «Семейная психология и основы семейного 

консультирования». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о теоретических основах 

семейной психологии; формирование навыков и умений проведения семейного 

консультирования. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 
образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-2 Способен к ИПКС 2.1 Знает: основы Знать: знать теоретические основы 
семейной психология и семейного 
консультирования 
Уметь: осуществлять критический 
анализ проблемных семейных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Владеть: основными техниками, 
приемами, методами и методиками 
семейного консультирования 

организации планирования и организации 

психологического программ, направленных на 

сопровождения и предупреждение отклонений 

психологической в социальном и личностном 

помощи статусе и развитии, 

представителям профессиональных рисков в 

социально уязвимых различных видах 

слоев населения деятельности; 

(клиентам) организационные аспекты 
 оказания психологической 
 помощи; 
 основы содержания и 
 специфики психологической 
 работы с разными типами 
 клиентов 
 ИПКС 2.2. умеет: 
 Проектировать программы и 
 мероприятия по 
 психологическому 
 сопровождению; 
 методологически грамотно 
 выделять проблему, 
 анализировать ее и находить 
 варианты преодоления 
 трудностей 
 ИПКС 2.3. владеет: 
 методическим 
 инструментарием для 
 организации работы по 
 психологическому 
 сопровождению и 
 психологической помощи 
 представителям социально 
 уязвимых слоев населения 

ПКС-3 Способен ИПКС 3.1 знает: основы Знать: знать ключевые 

осуществлять 

психологическое 

профилактической  работы 

психолога; основные 

закономерности добрачных 
отношений в различных культурах 



просвещение категории, понятия и мира, семейные уклады, нормы, 
семейные требования и семейные 
права, семейные мифы разных 
народов мира 
Уметь: осуществлять  критический 

анализ  проблемных     семейных 
ситуаций  в межнациональных  и 
межконфессиональных   браках на 
основе    системного      подхода, 
вырабатывать     стратегию 
психологической 
помощи/психологической поддержки 

Владеть: основными методами и 
техниками     семейного 
консультирования 

населения и методы психологии 

проводить превенции и ее прикладные 

профилактическую задачи в сфере психологии; 

работу по социальной приемы психологического 

и психологической просвещения населения и 

напряженности профилактической работы 
 по снижению социальной и 
 психологической 
 напряженности 
 ИПКС 3.2. Умеет: 
 проводить 
 психопрофилактическую 
 работу; использовать 
 методы первичной 
 профилактики; 
 анализировать 
 эффективность проводимой 
 профилактической работы 
 ИПКС 3.3. Владеет: 
 навыками планирования и 
 проведения 
 информационных 
 мероприятий по пропаганде 
 и целенаправленному 
 распространению научных 
 фактов по профилактике 
 социальной и 
 психологической 
 напряженности 

ПКС-8 Способен ИПКС 8.1 Знать: Знать: знать     классические 
традиционные        программы 
предоставления  психологических 

услуг   по       семейному 
консультированию в соответствии с 
основными потребностями клиента 
Уметь: разрабатывать комплексные 
программы       предоставления 
психологических    услуг по 
семейному  консультированию  в 

соответствии   с потребностями  и 
целями клиента 
Владеть:  реализовывать 
комплексные   программы 
предоставления психологических 
услуг по   семейному 
консультированию в соответствии 
с потребностями и целями 

клиента 

осуществлять основные виды направления 

индивидуальное и психологического 

групповое консультирования; 

консультирование по организационные аспекты 

проблемам оказания психологической 

самопознания, консультативной помощи; 

личностным основы содержания и 

проблемам, вопросам специфики консультативной 

взаимоотношений в работы с разными типами 

коллективе и другим клиентов и разными типами 

вопросам, используя проблем 

современные теории, ИПКС 8.2. Уметь проводить 

методы и технологии индивидуальное и групповое 

консультирования консультирование по 
 проблемам самопознания, 
 личностным проблемам, 
 вопросам взаимоотношений 
 в коллективе и другим 
 вопросам, используя 
 современные теории, 
 методы и технологии 



 консультирования; 

самостоятельно овладевать 

знаниями в области 

психологического 

консультирования 

 

ИПКС 8.3 Владеть: 

навыками оказания 

консультативной 

психологической помощи 

клиентам с учетом их 

индивидуально- 

психологических 

особенностей и специфики 

их проблемной ситуации 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Семейная психология и основы семейного консультирования» 

представляет собой дисциплину модуля «Основы психологического консультирования»  

обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной  

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,  

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы  

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной  

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в  

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством  

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации  

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины  

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 



образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 

1 
Основы семейной психологии Современный брак: тенденции 21 века. 

Социально-психологические особенности 

российской и европейской семей. 

Межконфессиональные и 

межнациональные браки. 

Современные научные подходы к 

исследованию семьи. 

Основные характеристики семьи. 

Функционально-ролевая структура 

семьи. Психотерапевтическая коррекция 

патологизирующих ролей. 

Факторы семейного благополучия, 

стадии и нормативные кризисные 

периоды в современном браке. 

Ненормативные кризисные периоды в 

брачно-семейных отношениях: измена, 

развод, инцест, тяжелая болезнь одного 

из членов семьи. 

Семья и психологическая травматизация 

личности. Насилие и агрессия в семье. 

Алкогольная семья. 

 Основы семейного консультирования Теоретические основы психологического 

консультирования семьи 

Основные технологии семейного 

консультирования. Добрачное 

консультирование. 

Содержание и  организация 

консультирования  по  поводу 

супружеских проблем. 

Консультирование родителей по поводу 

сложностей во взаимоотношениях с 

детьми 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Введение в семейную психологию и практику семейного консультирования.  

Современный брак: тенденции 21 века. Социально-психологические особенности 

российской, азиатской и европейской семей. Межконфессиональные и межнациональные  

браки. Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном обществе. 

Тема 2. Современные научные подходы к исследованию семьи. Анализ современных 

научных исследований, представленных в периодических изданиях (РИНЦ, ВАК) 

Тема 3. Основные характеристики семьи. Функционально-ролевая структура 

семьи. Психотерапевтическая коррекция патологизирующих ролей. 



Тема 4. Факторы семейного благополучия, стадии и нормативные кризисные 

периоды в современном браке. 

Тема 5. Ненормативные кризисные периоды в брачно-семейных отношениях: 

измена, развод, инцест, тяжелая болезнь одного из членов семьи. 

Тема 6. Семья и психологическая травматизация личности. Насилие и агрессия в 

семье. Зависимость и созависимость в семейном контексте. 

Тема 7.   Теоретические   основы   психологического   консультирования   семьи. 

Добрачное консультирование. Техники группового и индивидуального консультирования. 

Тема 8. Основные методики и технологии семейного консультирования. 

Психодраматические техники. Семейная системная расстановка: преимущества и 

недостатки техники. 

Тема 9. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских 

проблем 

Тема 10. Консультирование родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 
Тема 1. Эволюция брака и семьи в истории человеческого общества. Эволюция брака и 

семьи в истории человеческого общества. Социокультурные представления об институте брака 
и семьи в различные исторические эпохи (в мифологии, религии, искусстве, традициях, обрядах). 

Вопросы и темы докладов: 

1. Специфика изучения брачно-семейных отношений этнографией, экономикой, медициной, 
правом, педагогикой, социологией, историей. 

2. Исторические, антропологические представления на возникновение брака и семьи. 
3. Социокультурные представления об институте брака и семьи в различные 

исторические эпохи (в мифологии, религии, искусстве, традициях, обрядах). 
4. Основные цели существования брачно-семейных отношений. 
5. Положительные и отрицательные стороны семьи для отдельно взятого члена семьи 

 
Тема 2. Современный брак: новые тенденции. Социально-психологические 

особенности российской семьи. Современный брак: новые тенденции. Социально- 
психологические особенности российской семьи. Альтернативные формы брачно-семейных 
отношений в современном обществе. 

Вопросы круглого стола: 

1. Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном обществе. 
2. Рассмотрение психологических механизмов различных форм брачно-семейных 

отношений и их связь с благополучием в браке. 
1. Особенности современной семьи в различных странах мира в зависимости от 

материального благополучия семьи, ее образовательного, социального статуса. 

 
Тема 3. Современные научные подходы к исследованию семьи 

Вопросы и задания для групповой дискуссии: 

1. Подготовьте программу исследования супружеской пары. 
2. С помощью выбранной методики проведите диагностику проблем, возникающих в 

детско-родительских отношениях. 
3. Сформулируйте тему исследования, подберите и обоснуйте методический 

инструментарий исследования добрачного периода. 
Групповая дискуссия на тему «Основные подходы к изучению семьи: анализ современных 

научных исследований, представленных в периодических изданиях (РИНЦ,ВАК) 
Тема 4. Основные характеристики семьи. Функционально-ролевая структура семьи. 

Психотерапевтическая коррекция патологизирующих ролей. 

Практические задачи: 

1. Изучение правил собственной семьи, семейных сценариев. Анализ прав и 
обязанностей членов своей семьи. 

2. Семейная социограмма. 
3. Составление генограммы собственной семьи. Обсуждение в подгруппах. 



4. Проведение упражнений: «Семейная фотография», «Семейная скульптура». 
5. Составить профили брака нескольких семей. Анализ возможных трудностей 

семьи исходя из профиля брака. 

6. Анализ функционально-ролевой структуры семьи с использованием видео 
материалов, аудиозаписей (на примере рассказа «Я-есть, Ты –есть, Они –есть») 

 

 
брака 

Тема 5. Факторы семейного благополучия, стадии и нормативные кризисные периоды 

 

Проблемные задачи: 
1. Составить характеристику семьи 
2. Выявить возможные психологические проблемы в нескольких семьях разного типа 

3. Выявить латентные нарушения жизнедеятельности реальной семьи и возможные 
реакции семьи на трудности. 

Ролевая игра на тему «Этапы оказания психологической помощи» 
Проблемная задача: С помощью выбранной методики проведите диагностику проблем, 

возникающих в супружеских отношениях: 

Методы изучения особенностей общения и взаимоотношений в супружеской паре. 

Общение между супругами лежит в основе семейного благополучия и включает очень важную 
функцию — помогает человеку обеспечить личный комфорт себе и своим близким. Общение дает 
возможность проявиться одной из важнейших супружеских ролей — психотерапевтической. 

Общение и взаимоотношения супругов в благополучных семьях характеризуют 
открытость, интимность, доверие друг другу, высокий уровень взаимной симпатии, 
конструктивность, рефлексивность, гибкий, демократичный характер распределения ролей в 
семье, моральная и эмоциональная поддержка (Е.В.Новикова, 1994). 

Особенности распределения семейных ролей, ожиданий и притязаний в браке, 
совместимость супружеской пары исследуются с помощью специальных методик. 

Опросник «Общение в семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская) измеряет 
доверительность общения в супружеской паре, сходство во взглядах, общность символов, 

взаимопонимание супругов, легкость и психотерапевтичность общения. 
Проективный тест «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер) направлен на 

диагностику характера коммуникаций в семье. 
Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова) выявляет 

представления супругов о значимости в семейной жизни тех или иных ролей, а также о 
желаемом распределении их между мужем и женой. 

Методика «Распределение ролей в семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская) 

определяет степень реализации мужем и женой той или иной роли: ответственного за 
материальное обеспечение семьи, хозяина (хозяйки) дома, ответственного за воспитание детей, 
организатора семейной субкультуры, развлечений, сексуального партнера, психотерапевта. 

Методика «Типовое семейное состояние» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) позволяет 
выявить наиболее типичное состояние индивида в собственной семье: удовлетворительное — 
неудовлетворительное; нервно-психическое напряжение; семейную тревожность. 

Известно, что характер общения и взаимоотношений в супружеской паре 
детерминирован эмоциональной атмосферой в родительской семье. Истоки модели общения 
супругов можно представить с помощью проективной методики «Семейная генограмма» (Э. Г. 
Эйдемиллер). Методика позволяет изобразить в виде графической схемы родственные связи в 
семье, представить характер взаимоотношений, неосознаваемый членами семьи. 

 
Тема 6. Ненормативные кризисные периоды в брачно-семейных отношениях 

Тема круглого стола: Ненормативные кризисы семьи: этапы оказания психологической 
помощи» 

Основные вопросы круглого стола: 
Анализ трудностей семьи с позиций особенностей этапа ее жизнедеятельности. 
Психотерапия на разных этапах процесса развода. 
Техники психотерапии на разных этапах развода. 

Психологическая помощь детям во время и после развода. 
Повторный брак: особенности; факторы успешности. 



Тема 7. Семья и психологическая травматизация личности. Насилие и агрессия в 

семье. Деловая игра. 

Разработать развернутый план беседы или просветительской лекции не тему: «Семья и 
психологическая травматизация личности. Насилие и агрессия в семье. Алкогольная семья» 
Целевая аудитория по выбору студента. 

 
Тема 8. Основные методики и технологии семейного консультирования. 

Разбор техник группового консультирования. Методика циркулярного интервью. Техники 
работы с семейной историей: определение и описание достоинств и недостатков техники. 

Психодрамматические техники: определение и описание достоинств и недостатков техники. 
Семейная системная расстановка: преимущества и недостатки техники. 

 
Тема 9. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем 

Техники психологической работы с супружескими парами, а также с парами, 
собирающимися заключить брак. Разбор консультативных случаев. Обсуждение учебных 
видеоматериалов. 

Первичная психологическая супружеская консультация. 

 
Тема 10. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми. 

Разбор консультативных случаев. Обсуждение учебных видеоматериалов. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта  

лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Тема 1: Современный брак: тенденции 21 века. Социально-психологические 

особенности российской, азиатской и европейской семей. Межконфессиональные и 

межнациональные браки. 

Тема 2. Современные научные подходы к исследованию семьи. 

Тема 3. Основные характеристики семьи. Функционально-ролевая структура 

семьи. Психотерапевтическая коррекция патологизирующих ролей. 

Тема 4. Факторы семейного благополучия, стадии и нормативные кризисные 

периоды в современном браке. 

Тема 5. Ненормативные кризисные периоды в брачно-семейных отношениях: 

измена, развод, инцест, тяжелая болезнь одного из членов семьи. 

Тема 6. Семья и психологическая травматизация личности. Насилие и агрессия в 

семье. Зависимость и созависимость в семейном контексте. Алкогольная семья. 

Тема 7. Теоретические основы психологического консультирования семьи 

Тема 8. Основные методики и технологии семейного консультирования. Семейная  

системная расстановка: преимущества и недостатки техники. 

Тема 9. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских 

проблем 

Тема 10. Консультирование родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение  

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

Тема 2. Современные научные подходы к исследованию семьи. 

Тема 7. Теоретические основы психологического консультирования семьи 

Тема 8. Основные методики и технологии семейного консультирования. 

Тема 9. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских 

проблем 



Тема 10. Консультирование родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29  

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими  

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации  

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие  

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,  

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных  

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал  

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение  

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1: Современный брак: 

тенденции 21 века. Социально- 

психологические особенности 

российской, азиатской и 

европейской семей. 

Межконфессиональные и 

межнациональные браки. 

Тема 2. Современные научные 

подходы к исследованию семьи. 

Тема 3. Основные 

характеристики семьи. 

Функционально-ролевая 

структура семьи. 

Психотерапевтическая 
коррекция патологизирующих 

ролей. 

Тема 4. Факторы семейного 

благополучия, стадии и 

нормативные кризисные 

периоды в современном браке. 

Тема 5. Ненормативные 

кризисные периоды в брачно- 

семейных отношениях: измена, 

развод, инцест, тяжелая 

болезнь одного из членов семьи. 

Тема 6. Семья и 

психологическая 

травматизация личности. 

Насилие и агрессия в семье. 

 Доклад с презентацией 

 

 

 

 

 

Опрос 

Групповая дискуссия 

Групповая дискуссия 

 

 

 

 

 

Групповая дискуссия 

Практические задания 

 
 

Групповая дискуссия 

 

 

 

Групповая дискуссия 

Деловая/ролевая игра 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Зависимость и созависимость 

в семейном контексте. 

Алкогольная семья. 

Тема 7. Теоретические основы 

психологического 

консультирования семьи 

Тема 8. Основные методики и 

технологии семейного 

консультирования. 

Тема 9. Содержание и 

организация консультирования 

по поводу супружеских проблем 

Тема 10. Консультирование 

родителей по поводу 

сложностей во 

взаимоотношениях с детьми 

  

 

Групповая дискуссия 

 
 

Групповая дискуссия. 

Проблемные задачи 

 

Групповая дискуссия 

Деловая/ролевая игра 

 

Групповая дискуссия 

Деловая/ролевая игра 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

текущего контроля 

 

Доклад с презентацией по теме 1: Введение в семейную психологию и практику  

семейного консультирования. Современный брак: тенденции 21 века. Социально- 

психологические особенности российской, азиатской и европейской семей. 

Межконфессиональные и межнациональные браки. 

Темы докладов: 

1. Специфика изучения брачно-семейных отношений этнографией, экономикой, 

медициной, правом, педагогикой, социологией, историей. 

2. Исторические, антропологические представления на возникновение брака и 

семьи. 
3. Социокультурные представления об институте брака и семьи в различные 

исторические эпохи (в мифологии, религии, искусстве, традициях, обрядах). 

4. Основные цели существования брачно-семейных отношений. 

5. Положительные и отрицательные стороны семьи для отдельно взятого члена 

семьи  

Требования к докладу 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению полученных результатов решения  

определенной учебно- исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на занятии, выбор темы осуществляется студентом  

самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Результаты 

озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Критерии оценки доклада: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: ответ производит выдающееся 

впечатление, сопровождающееся иллюстративным материалом (изображенным на доске); 



автор отвечает на вопросы аудитории; выводы полностью отражают поставленные цели и  

содержание вопроса. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: ответ четко выстроен; 

студент не может ответить на некоторые вопросы; выводы обучающегося не являются  

четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: ответ 

зачитывается; студент не может четко ответить на вопросы аудитории; 

показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; выводы  

имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: содержание  

ответа не соответствует теме; студент не может ответить на вопросы; студент не понимает 

специальную терминологию, связанную с темой вопроса; отсутствуют выводы. 

 

Опрос по теме 2. Современные научные подходы к исследованию семьи. 

Опрос по основным понятиям темы: актуальность исследования, проблема  

исследования, объект, предмет исследования, методы и методики исследования, 

статистическая обработка данных. 

Требования к проведению опроса. 

Устный опрос по основным терминам может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего семинарского занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент может отвечать с места либо у доски. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал,  

дает правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

научного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела/темы изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает  

материал. 

Оценка («отлично», «хорошо» или «неудовлетворительно») может ставиться не 

только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных студентом на протяжении практического занятия/семинара, при условии,  

если в процессе занятия не только заслушивались ответы студента, но и осуществлялась  

поверка его умения применять знания на практике. 

 

Групповые дискуссии по темам: 

Тема 2. Современные научные подходы к исследованию семьи. 

Тема 3. Основные характеристики семьи. Функционально-ролевая структура 

семьи. Психотерапевтическая коррекция патологизирующих ролей. 

Тема 4. Факторы семейного благополучия, стадии и нормативные кризисные 

периоды в современном браке. 



Тема 5. Ненормативные кризисные периоды в брачно-семейных отношениях: 

измена, развод, инцест, тяжелая болезнь одного из членов семьи. 

Тема 6. Семья и психологическая травматизация личности. Насилие и агрессия в 

семье. Зависимость и созависимость в семейном контексте. Алкогольная семья. 

Тема 7. Теоретические основы психологического консультирования семьи 

Тема 8. Основные методики и технологии семейного консультирования. Семейная 

системная расстановка: преимущества и недостатки техники. 

Тема 9. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских 

проблем 

Тема 10. Консультирование родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми 

 

Вопросы для обсуждения: 

Основные подходы к изучению семьи: анализ современных научных исследований, 

представленных в периодических изданиях (РИНЦ, ВАК) 

Особенности работы консультанта с родителями. Общие принципы работы с 

родителями в процессе консультирования. 

Причины проблем, связанные с детьми и причины, связанные с родителями. 

Основные проблемы дошкольников. 

Консультирование семей по проблемам детей школьного возраста 

Проблемы взаимоотношений родителей со взрослыми детьми. 

Темы круглых столов: 

Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном обществе. 

Психологические механизмы различных форм брачно-семейных отношений и их 

связь с благополучием в браке. 

Особенности современной семьи в различных странах мира в зависимости от 

материального благополучия семьи, ее образовательного, социального статуса. 

Ненормативные кризисы семьи: этапы оказания психологической помощи 

Анализ трудностей семьи с позиций особенностей этапа ее жизнедеятельности. 

Проблемы консультирования на разных этапах процесса развода. 

Некоторые техники психотерапии на разных этапах развода. 

Психологическая помощь детям во время и после развода. 

Повторный брак: особенности; факторы успешности. 

Современная практика оказания психологической помощи семье 

Требования к проведению дискуссии. 

Групповая дискуссия - совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Структура дискуссии: вводная часть, основная часть и заключение. 

Вводная часть – необходимый этап группового обсуждения, когда студенты 

эмоционально и интеллектуально настраиваются на предстоящее общение. Вводная часть  

строится так, чтобы актуализировать у участников имеющиеся представления, ввести 

необходимую информацию и проявить интерес к предстоящей теме обсуждения. Идут  

ориентация и адаптация к самой проблеме, друг к другу, вырабатывается установка на  

совместное решение конкретных задач, группы знакомятся с правилами поведения в ходе  

дискуссии. 

Эффективность основной части дискуссии зависит от выбранной формы: от 

чёткости соблюдения регламента, от доброжелательного восприятия участниками друг  

друга и ведущего, от корректности участников, от включённости всех в групповую работу  

и их активности. Всё это, в первую очередь, зависит от преподавателя: следить за 



соблюдением правил и регламента, активизировать и поддерживать рассуждения 

участников, снимать напряжённую обстановку и не допускать перехода на личности. 

Заключительный этап предполагает выработку единых или компромиссных 

позиций, решений, плана дальнейших действий. На этом этапе происходит групповой  

анализ вклада каждого студента в работу группы, сопоставляются намеченные цели и 

полученные результаты, выявляются плюсы и минусы работы, эффективность и 

продуктивность совместного обсуждения. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если: студент полно усвоил учебный материал; 

проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; 

материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения  

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «хорошо» ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на  

оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены  

один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения  

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись  

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

 

Проблемные задачи предусмотрены в теме 8: Основные методики и технологии 

семейного консультирования. 

Изучение и анализ, осмысление правил собственной семьи, семейных сценариев. 

Анализ и осмысление прав и обязанностей членов своей семьи. 

Составление и анализ семейной социограммы. 

Составление и анализ генограммы собственной семьи. Обсуждение в подгруппах. 

Проведение и анализ техник: «Семейная фотография», «Семейная скульптура». 

Составить профили брака нескольких семей. Анализ возможных трудностей семьи  

исходя из профиля брака. 

Анализ функционально-ролевой структуры семьи с использованием видео 

материалов, аудиозаписей (на примере рассказа «Я-есть, Ты –есть, Они –есть») 

Подготовить диагностическую папку «Методы и методики исследования семьи»:  

методики анализа семейных отношений, изучения родительского отношения, 

родительских установок. 

Составить характеристику семьи. 

Выявить возможные психологические проблемы в нескольких семьях разного типа 



Выявить латентные нарушения жизнедеятельности реальной семьи и возможные  

реакции семьи на трудности. 

С помощью выбранной методики провести диагностику проблем (в модельной 

ситуации), возникающих в супружеских отношениях. 

Требования к решению проблемных задач 

Проблемная задача. Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной  

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Критерии оценки: 

«отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации; умеет разносторонне  

анализировать и грамотно решать типичные профессиональные задачи; знание 

теоретического материала по дисциплине; правильный выбор тактики действий; 

последовательное, уверенное выполнение практических приемов. 

«хорошо» — комплексная оценка предложенной ситуации, умеет анализировать и 

грамотно решать типичные профессиональные задачи, допускает 1-2 ошибки и умеет 

исправить их при обнаружении; незначительные затруднения при ответе на теоретические  

вопросы; логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными 

комментариями преподавателя; последовательное, уверенное выполнение практических  

приемов. 

«удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; затрудняется в решении типичных профессиональных задач, допускает более  

двух ошибок, затрудняется в поиске исправления ошибок; выбор тактики действий в 

соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах преподавателя, правильное,  

последовательное, но неуверенное выполнение практических приемов. 

«неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации; неправильное выполнение 

практических приемов. 

 

Деловая/ролевая игра предусмотрены в темах: 

Тема 6. Семья и психологическая травматизация личности. Насилие и агрессия в 

семье. Зависимость и созависимость в семейном контексте. Алкогольная семья. 

Тема 9. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских 

проблем 

Тема 10. Консультирование родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми 

 

Способы оказания психологической помощи. 

Цель игры: формирование у студентов навыков оказания психологической помощи,  

направленной на поддержку личности в процессе ее развития, становления и роста, 

осуществляемую специальными психологическими методами (способами), которые 

стимулируют проявление способности заботиться о себе, раскрывать и реализовать свои  

внутренние потенциалы, решать поставленные жизнью задачи. 

В понятие «психологическая помощь» может быть включена психолого- 

профилактическая и просветительская работа, психологическое консультирование, 

психокоррекция и психотерапия. Виды и формы зависят от многих причин, таких как 

цели, задачи, актуальные запросы, теоретические представления, методические 

возможности. 

 

Деловая игра: Разработать и представить развернутый план беседы или 

просветительской лекции не тему: «Семья и психологическая травматизация личности.  

Насилие и агрессия в семье. Алкогольная семья». Целевая аудитория по выбору студента. 



Содержание и структура лекции. Традиционно лекция состоит из вступления, 

основной части и выводов. Такая структура лекции условна. Но каждая лекция должна:  

представлять законченное целое; иметь связь с предыдущим материалом; готовить 

слушателей к следующей теме. 

Существуют общие требования к определению структуры лекции. Вступление 

должно быть кратким, ясным, выразительным. Следует сформулировать цели лекции; 

указать на ее место в учебном курсе, на ее прикладное значение; сообщить план лекции.  

Дидактически целесообразным представляется напоминание содержания предыдущей 

лекции, установление ее взаимосвязи с новым материалом. 

Цель вступления: вызвать интерес у аудитории, завоевать доверие. Избегайте 

негативного вступления. Не говорите: «Это трудная тема». Лекция начинается бодрым  

голосом, тем самым задается темп для студентов, внушается оптимизм и переключается  

внимание с проблем студентов. Важно установить визуальный контакт и психологический  

контакт (улыбка, кивок, обвести глазами аудиторию и присоединение к идентичности и  

ценностям аудитории, избегая изложения своих взглядов: «Я приветствую вас, у вас 

существует представление о проблеме, чтобы вас не интересовало, я бы хотела 

поразмышлять с вами…»). У опытных преподавателей в запасе есть обязательно приемы  

привлечения внимания аудитории: актуальная цитата, анекдот, свежий пример из 

практики. (метод «трамплина»). 

В основной части лекции раскрывается тема, достигается общая цель ( передать  

знания так, чтобы они были усвоены) и решаются конкретные задачи (соответствуют 

плану лекции). При этом, по каждому из анализируемых положений следует делать вывод, 

выделяя его повторением и интонацией. Материал подается «порционно» для облегчения  

конспектирования. У преподавателя должен быть подготовленный заранее текст лекции,  

но не исключается и импровизация. 

В процессе чтения лекции используют приемы, способствующие привлечению и  

удержанию внимания: 

 диалогизация устного текста ( «Я начну с…, мы будем рассматривать…,я 

подхожу ко второму вопросу…,вот обычный пример…»); 

 контактоустанавливающие средства («вы прекрасно знаете, что…, представьте 

себе…, это понятно?), риторические вопросы, переключение с абстрактного мышления на  

конкретное образное с помощью забавных историй, шуток; 

 невербальные компоненты (интонация, жесты, мимика, позы); 

 неожиданность, провокация (вызвать на некоторое время реакцию несогласия), 

гипербола ( преувеличение), прогнозирование, сопоставление «за» и «против», 

сопереживание, драматизация; 

 Опытные докладчики используют правило 20 минут: каждые двадцать минут 

менять форму изложения, темп, тембр и силу голоса, можно рассказать анекдот, 

пошутить. 

Структура беседы. 

Состоит из 5 фаз: 

1. Начало беседы. 

2. Передача информации. 

3. Аргументирование. 

4. Опровержение доводов собеседника. 

5. Принятие решений. 

В отношении любого выступления, любой беседы действуют 10 общих правил, 

соблюдение которых сделает выступление корректным: 

1. Профессиональные знания. 

2. Ясность. 

3. Надежность. 

4. Постоянная направленность. 



5. Ритм. 

6. Повторение. 

7. Элемент внезапности. 

8. «Насыщенность» рассуждений. 

9. Рамки передачи информации. 

10. Определенная доза юмора и даже, в какой-то мере, иронии. 

К перечисленным правилам можно добавить следующие основные черты живой речи: 

· в любой деловой беседе ценны содержание и техника изложения; 

· следует ограничиваться фактами и подробностями в беседе рассуждениями по теме; 

· беседу лучше планировать с различными возможными вариантами; 

· необходимо иногда повторять и делать выводы из сказанного; 

· следует обращаться непосредственно к собеседнику, учитывая, что личное влияние в 

деловых отношениях имеет большое значение. 

Деловая игра «Технология ведения беседы». Базовые упражнения, приемы и 

техники, используемые в данной игре, могут быть сгруппированы в тренинг. 

Содержание игры. Отрабатываются базовые приемы организации диалога с 

клиентом: ограничение речи консультанта в диалоге, приближение разговорной речи 

консультанта к языку клиента, краткость и точность высказывания консультанта. Анализ  

эмоциональных переживаний (альтернативные формулировки, акцентирование 

эмоциональных переживаний, использование парадоксальных вопросов, уточняющие и 

углубляющие формулировки, использование интерпретации, перефразирование). Контакт  

с клиентом во время беседы (вербальный и невербальный контакт). 

Требования к деловой игре 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Критерии оценки 

«отлично» - принимает активное участие в работе группы, предлагает 

собственные варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями  

по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует 

предварительную информационную готовность в игре 

«хорошо» - принимает активное участие в работе группы, участвует в 

обсуждениях, высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит  

возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; 

демонстрирует информационную готовность к игре 

«удовлетворительно» - принимает участие в обсуждении, однако собственной 

точки зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения 

оппонентов, не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; 

демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре 

«неудовлетворительно» - принимает участие в работе группы, однако предлагает  

не аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; 

демонстрирует слабую информационную готовность. Не принимает участия в работе 

группы, не высказывает никаких суждений, не выступает от имени группы; 

демонстрирует полную неосведомленность по сути изучаемой проблемы. 

 

 
Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Семестр. 
Подготовка и защита кейса «Программа исследования семьи/супружеских отношений» 



Содержание и структура программы исследования семьи/супружеских/детско- 

родительских отношений 

Программа исследования семьи/супружеских отношений должна иметь проблемный 

характер. Это значит, что она должна быть посвящена решению какой-либо научной 

проблемы из области семейной психологии. Научная проблема, как правило, заключается 

в том, что нечто до сих пор не известно, не исследовано, не разработано. Научная 

проблема задает цель исследования -выяснить, исследовать, проверить, разработать….. На  

пути к решению этой цели выдвигаются задачи исследования - конкретные шаги, 

последовательное достижение которых должно привести к достижению цели и, 

следовательно, к решению научной проблемы. 

Деятельность по написанию программы исследования обычно начинается с изучения  

объекта исследования - некоторого отрезка реальности, который студент выбрал для 

своего анализа. Объект исследования может носить и абстрактный характер - семейные 

отношения, отношения в педагогическом коллективе. 

Применительно к объекту исследования обычно выделяют также предмет исследования 

- некоторую более узкую область в рамках объекта исследования, которая будет 

подвергнута изучению. Если объектом исследования являются семейные отношения, то  

предметом исследования могут стать методы оптимизации этих отношений. 

В рамках исследовательской программы описывать выборку исследования следует 

максимально конкретно, т. е. необходимо указывать число испытуемых, их пол, возраст,  

другие важные характеристики. Программа исследования может иметь научный или 

научно-практический характер. 

Если работа носит научный характер, значит, она должна восполнить некоторый 

недостаток, существующий в научном знании по проблемам, связанным с 

психологическим консультированием. Это значит, что после всестороннего 

теоретического анализа проблемы (который должен быть осуществлен в 1-й главе) 

выдвигается научная гипотеза применительно к существующему недостатку научного 

знания, которая проверяется в рамках эмпирического исследования (2-я глава). 

В этом случае введение должно содержать следующие разделы: 

■ Проблема исследования. 
■ Актуальность проблемы исследования. 

■ Цель исследования. 

■ Задачи исследования. 
■ Объект исследования. 

■ Предмет исследования. 

■ Выборка (если сведения о ней не вошли в раздел «Объект исследования»). 

■ Гипотеза. 

■ Методический инструментарий (методики, использовавшиеся в исследовании; 

необходимо указывать, для исследования какой переменной из гипотезы 

использовалась каждая методика). 

■ Основные результаты исследования. 

■ Методы математической статистики, с помощью которых оценивалась значимость 

полученных результатов. 

Объем введения - 2-3 страницы. Глава 2-я в этом случае начинается словами 

«Эмпирическое исследование... » и имеет следующие параграфы: 

1. Программа исследования. 

2. Результаты исследования. 

3. Анализ результатов исследования методами математической статистики. 

4. Обсуждение результатов. 

Раздел «Программа исследования» в этом случае должен включать следующие 

подразделы: 

■ Цель исследования. 



■ Задачи исследования. 

■ Объект исследования. 

■ Предмет исследования. 

■ Выборка (если сведения о ней не вошли в раздел «Объект исследования »). 

■ Гипотеза. 

■ Методический инструментарий (методики, использовавшиеся в исследовании; 

необходимо указывать, для исследования какой переменной из гипотезы 

использовалась каждая методика). 

■ План осуществления исследования (в тех случаях, когда он не очевиден). 

Если исследовательская работа по семейной психологии носит научно-практический 

характер, то в ней после 2-й главы и выводов должен следовать раздел «Практические 

рекомендации», где должны даваться рекомендации по использованию ее результатов  

применительно к психологической помощи семье. Объем выборки для корреляционного 

исследования должен быть не менее 20 человек. 

 

Сформировать диагностическую папку «Методы и методики исследования семьи». 

 

Проведение беседы или просветительской лекции или тренинга (тему выбирает 

студент, целевая аудитория по выбору студента). 

 

2 семестр 

Кейс «Организация и тактика психологического консультирования семьи». 
Кейс «Организация и тактика психологического консультирования семьи» должен 

содержать следующие материалы: 

1. Описание одного из подходов к психологическому консультированию по 

следующей схеме: 

- Цели и задачи работы с клиентом в рамках данного подхода. 

- Круг проблем, рассматриваемых в данной области психологического 

консультирования. 

- Особенности отношений консультант – клиент. 

- Основные методы воздействия в рамках данного подхода. 

Данное описание осуществляется на основе анализа литературных источников, 

которые должны быть перечислены в конце раздела. В литературе по психологическому  

консультированию можно часто встретить описание различных подходов к работе с 

клиентом, но эти описания имеют свою структуру, они выполнены не по указанной выше  

схеме. Студент должен ознакомиться с литературой и на основе ее анализа описать 

подход к консультированию именно согласно схеме, изложенной выше. Это задание на  

умение читать и анализировать литературу по психологическому консультированию. 

Некоторые студенты вместо описания подхода к психологическому консультированию  

описывают психологическое консультирование вообще или какой–либо вид 

психологического консультирования, например семейное. Это ошибка. Внутри, например,  

семейного психологического консультирования можно выделить не менее 8 различных  

подходов к работе с семьей: психодинамическая модель консультирования семьи, 

структурная модель консультирования семьи, стратегическая модель психологического 

консультирования семьи и т. д. 

2. Описание случая психологического консультирования, описанного в 

литературных источниках, с последующим его разбором. Желательно брать случай 

консультирования из того подхода, который описывался выше. Студент как бы 

иллюстрирует тот подход, который он ранее описывал. Описание и анализ 

консультативного случая удобно осуществлять в форме таблицы, имеющей следующие  

колонки: 



№ 

этапа 

Ход беседы Анализ деятельности 

консультанта 

Мой комментарий 

    

 

В колонке «Ход беседы» желательно поместить протокол беседы. В колонке 

«Анализ деятельности консультанта» помимо собственно анализа, объяснения, что и 

зачем консультант делает, необходимо поместить информацию о трудностях, которые 

встречает консультант в своей работе, и о путях решения трудностей в ходе беседы. В  

колонке «Мой комментарий» студенту следует поместить свои комментарии: с чем он  

согласен, а с чем нет, что, как он считает, следует делать по–другому. В качестве удачного 

примера такого описания и анализа случая консультативной работы можно привести 

случай работы психолога Браулио Ментально с семьей девочки Манди, приведенный в  

книге Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса. На одной стороне страницы там изложен  

протокол беседы с семьей, на другой Браулио Монтальво дает комментарий своей работе,  

поясняет, что и зачем он делает. Этот пример иллюстрирует работу с семьей в рамках  

структурной модели психологического консультирования семьи. 

3. Описание случая психологического консультирования опытного психолога– 

консультанта с анализом его и разбором. Предполагается, что студенты в ходе 

самостоятельной работы посетят психологическую консультацию, где смогут наблюдать  

работу опытного психолога–консультанта с клиентом. Это может быть видеозапись 

работы, или психолог–консультант будет консультировать одного из студентов, который  

будет разыгрывать какой–либо трудный случай (модельная ситуация). Необходимо 

обзавестись протоколом этой беседы, используя, например, запись консультативной 

беседы на диктофон. После такой консультации студентам должна быть предоставлена  

возможность задать вопросы опытному психологу–консультанту относительно 

проведенной им только что консультации. Эти вопросы помогут студентам потом 

разбирать и анализировать ход консультативной беседы. Описание случая 

психологического консультирования с анализом его и разбором осуществляется с 

помощью таблицы, параметры которой были приведены выше. Если психолог– 

консультант совершает, с точки зрения клиента, ошибки, необходимо на  них указывать. 

Если студент этого не делает, то есть основание судить, что он не разобрался в основных  

реалиях и понятиях, связанных с психологическим консультированием. То же ощущение  

возникает, если колонки, в которых должен осуществляться анализ и разбор деятельности 

консультанта, заполнены скудно, пестрят пробелами, общими фразами. При анализе 

консультативной беседы необходимо использовать ту терминологию, которую студенты  

изучали в курсах по психологическому консультированию. Если этого нет, возникает 

ощущение недостаточного владения студентом научной терминологией. 

4. Описание случая самостоятельного психологического консультирования в 

модельной ситуации с его анализом и комментариями супервизора. Возможны разные  

варианты осуществления самостоятельного консультирования: 1) один студент 

консультирует другого применительно к гипотетической ситуации. Супервизором служит  

опытный психолог–консультант из психологической консультации, который наблюдает за  

ходом консультирования, а затем дает свои комментарии; 2) студенты разбиваются на 

группы по 3 человека: один играет роль клиента, другой – консультанта, третий – 

супервизора. После консультации супервизор дает свои комментарии. Студенты по кругу  

меняются местами, так что каждый хоть один раз пробует себя и в роли консультанта, и в 

роли клиента, и в роли супервизора. Так студенты обеспечивают себя информацией для  

последующего разбора и анализа. Студент обязан представить в отчете протокол 

самостоятельно осуществленной консультации с его анализом, описанием трудностей, 

путей выхода из них, комментариями супервизора. Все это опять же удобно выполнять в  

форме таблицы, головка которой приведена выше (колонка «Мой комментарий»). Текст  

должен быть логичным, понятным, доступным для анализа. Студенту следует здесь 



показать, что он не зря провел время в высшем учебном заведении. Самостоятельно 

осуществленная консультация должна отличаться от той беседы, которую мог бы 

осуществить просто человек с улицы, не искушенный в научной психологии. 

 

Вопросы к зачету 

1. Современный брак: тенденции 21 века. 
2. Социально-психологические особенности российской и европейской семей. 

3. Современные межконфессиональные и межнациональные браки 

4. Современные научные подходы к исследованию семьи. 

5. Основные характеристики семьи. Функционально-ролевая структура семьи. 

6. Психотерапевтическая коррекция патологизирующих ролей. 

7. Факторы семейного благополучия, стадии и нормативные кризисные периоды в 

современном браке. 

8. Ненормативные кризисные периоды в брачно-семейных отношениях: измена, 

развод, инцест, тяжелая болезнь одного из членов семьи. 

9. Семья и психологическая травматизация личности. 

10. Насилие и агрессия в семье. 

11. Алкогольная семья. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Современный брак: тенденции 21 века. 
2. Социально-психологические особенности российской и европейской семей. 

3. Современные межконфессиональные и межнациональные браки 

4. Современные научные подходы к исследованию семьи. 

5. Методы и методики исследования семьи. Проблемы диагностики семейных 

отношений. 

6. Основные характеристики семьи. Функционально-ролевая структура семьи. 

7. Психотерапевтическая коррекция патологизирующих ролей. 

8. Добрачное консультирование. 

9. Факторы семейного благополучия, стадии и нормативные кризисные периоды в 

современном браке. 

10. Ненормативные кризисные периоды в брачно-семейных отношениях: измена, 

развод, инцест, тяжелая болезнь одного из членов семьи. 

11. Семья и психологическая травматизация личности. 

12. Насилие и агрессия в семье. 

13. Зависимая семья. Созависимый и зависимый члены семьи. Алкогольная семья. 

14. Современные исследования созависимости. 

15. Теоретические основы психологического консультирования семьи 

16. Основные методики и технологии семейного консультирования. 

17. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем 

18. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 



Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и семейной 

психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 378 с. 

— (Высшее образование). — Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1).. 

Дополнительная литература 

Ижванова, Е. М. Проблемы детско-родительских отношений : монография / Е.М. 

Ижванова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 89 с. — (Научная мысль). — Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 



 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера  

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft  

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint  

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий  

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Социальная и кросс-культурная психология». 

 

Цель дисциплины сформировать у студентов систему знаний о социальной психологии 

как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных 

их включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих 

групп (формирование компетенций, указанных в п. 2). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6. Способен ИОПК 6.1. Знает: основы Знать: 
- потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам. 

Уметь: 

- выявлять особенности 

потребностей и запросов целевой 

аудитории, в сфере социальной и 

кросс-культурной психологии. 

Владеть: 

- навыками выявления особенностей 

потребностей и запросов целевой 

аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам 

методами социальной и кросс- 

культурной психологии. 

оценивать и профилактической работы 
удовлетворять психолога, направленной на 
потребности и запросы целевой аудитории, с 
запросы целевой целью развития интереса к 
аудитории для психологическим знаниям; 
стимулирования основные категории, понятия 
интереса к и методы психологии 
психологическим превенции и ее прикладные 
знаниям, практике задачи в сфере психологии 

и услугам ИОПК 6.2. Умеет: использовать 
 методы первичной 
 профилактики; анализировать 
 эффективность проводимой 
 профилактической работы 
 ИОПК 6.3. Владеет: навыками 
 оценивания и удовлетворения 
 потребностей и запросов 
 целевой аудитории для 
 стимулирования интереса к 
 психологическим знаниям, 
 практике и услугам 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальная и кросс-культурная психология» представляет собой 

дисциплину модуля «Фундаментальные психологические дисциплин» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 



электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 1. Социальная психология, 

история, особенности и 

современность. 

Предмет и структура социальной психологии. 

История формирования  социально- 

психологических идей. Периодизация 

становления социальной психологии. История 

отечественной социальной психологии. К 

истории зарождения зарубежной социальной 

психологии. Становление современной 

социальной психологии за рубежом. Связи 

социальной психологии и других социальных 

наук. Проблемы современной социальной 

психологии. Программа и методы социально- 

психологического исследования 

2 2. Социальная психология 

взаимодействия: современный 

взгляд. 

Отсутствие единого понятийного аппарата при 

исследовании общения и взаимодействия. 

Специфика подхода к проблеме в отечественной 

психологии. Соотношение категорий общение и 

деятельность; общение как коммуникация, 

общение как интеракция и общение как 

социальная перцепция Содержание, цели и 

средства общения. «Ситуативное общение», как 

типичный европейский подход к пониманию 

общения. Природа и структура общения. 

Специфика обмена информацией в 

коммуникативном процессе. Структура и уровни 

коммуникативного       акта.       Общение       как 



  коммуникация, общение как интеракция и 

общение как социальная перцепция (по Г.А. 

Андреевой) Формы, функции, виды и уровни 

общения. Подходы Российских и американских 

исследователей к пониманию функции и 

структуры общения. Средства коммуникации. 

Массовая коммуникация, функции, модели. 

Закономерности общения и взаимодействия 

людей. Десять закономерностей общения. 

Использование закономерностей в технологиях, 

повышающих результативность общения. 

Закономерности общения и презентация 

личности. Взаимодействие и воздействие. 

3 3. Социальная психология – 

основа понимания клиента. 

Проблемы личности в социальной психологии. 

Социализация.  Структура  личной 

определенности. Понятия Я-образа и Я- 

концепции. Формирование перцептуального 

объекта – Я и самоконтроля. Физические основы 

Я-концепции. Проблемы личности и группы. 

Характеристики Я-концепции, их связь с 

культурой. Независимая и взаимозависимая Я- 

концепция в западных и восточных культурах. 

Возрастная группа, пол, род занятий, этническая 

группа и социальный класс как 

конвенциональные категории, с помощью 

которых определяется Я-концепция. 

Самоконтроль.   Самоэффективность. 

Предрасположение в пользу своего Я. 

Потребности и мотивы в общественных 

отношениях. Поведение и установки. Понятие 

установки и аттитюда. Социальная установка. 

Функции установки. Диспозиционная концепция 

личности и проблема социальных ценностей. 

Структура социальной установки, методы ее 

исследования и формирования. 

4 4. Социальная психология 

группы – работа психолога 

групповыми методами. 

Малая группа, основные параметры и 

социометрическая структура группы. 

Структурные и динамические характеристики 

малой группы. Общая характеристика 

групповых процессов. Структурные и 

динамические характеристики малой группы. 

Формирование и развитие малых групп. Стадии 

и уровни группового развития. Двухфакторная 

модель     развития     группы.     Подход     А.В. 

Петровского.   Психология   группы.   Групповая 



  сплоченность.  Уровни сплоченности 

Социометрия. Стратометрическая концепция 

групповой организации Групповое давление. 

Экспериментальные   исследования 

конформности. Условия, определяющие 

конформность. Принятие группового решения. 

"Сдвиг риска" и групповая поляризация. 

Феномен "сдвига к риску". Эффективность 

групповой деятельности Продуктивность и 

удовлетворенность. Лидерство и руководство. 

Теории происхождения лидерства. Ролевая 

дифференциация лидерства. Основные 

направления исследования лидерства и 

руководства в социальной психологии. Функции 

руководства. Стиль руководства и способы его 

измерения. Вероятностная   модель 

эффективности   руководства,  феномен 

"идеосинкразического кредита". Типы 

социальной власти. Эффект ингруппового 

фаворитизма и его детерминанты. 

Межгрупповая враждебность: мотивационный 

подход. Понятие авторитарности. Ситуативный 

подход. Зарубежные экспериментальные 

исследования межгруппового взаимодействия 

5 5. Современное исследование 

в прикладной социальной 

психологии. 

Специфика прикладного исследования в 

социальной психологии, эффективность 

прикладных исследований, практическая и 

прикладная социальная психология, основные 

направления современной социальной 

психологии. Практические приложения 

социальной психологии. Социально- 

психологическое исследование, как решение 

проблемы клиента и профессиональных задач 

специалиста. 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ Наименование темы 

1 Социальная психология, история, особенности и современность. 

2 Социальная психология взаимодействия: современный взгляд. 

3 Социальная психология – основа понимания клиента. 

4 Социальная   психология   группы   –   работа   психолога групповыми 

методами. 



5 Современное исследование в прикладной социальной психологии. 
 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Человек и социум: как вы 

относитесь к теории коктейля?» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «Метод обмана или ощущение 

свободы: почему мы не изучаем себя?» 

Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Я как субъект взаимодействия: 

проблемы и перспективы» 

Специальное задание 4. Индивидуальный проект «Клиент как субъект 

взаимодействия: как им управлять?» 

Специальное задание 5. Аргументированное эссе «Я и группа: почему они меня 

слушаются?» 

Специальное задание 6. Индивидуальный проект «Мое исследование: в чем 

проблема клиента и социума?» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанным выше темам. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение специальных 

заданий, обсуждаемых на практических занятиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 



Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контроли- формирования компетенций 
 руемой текущий контроль по дисциплине 
 компетенции  

 (или её части)  

Социальная психология, ИОПК 6.1., Опрос, Специальное задание №1, 

история, особенности и ИОПК 6.2., Опрос, Специальное задание №2 

современность. ИОПК 6.3.  

Социальная психология ИОПК 6.1., Опрос, Специальное задание №3 

взаимодействия: современный ИОПК 6.2.,  

взгляд. ИОПК 6.3.  

Социальная психология – ИОПК 6.1., Опрос, Специальное задание №4 

основа понимания клиента.  ИОПК 6.2.,  

  ИОПК 6.3.  

Социальная психология группы ИОПК 6.1., Опрос, Специальное задание №5 



– работа психолога 

групповыми методами. 

ИОПК 6.2., 

ИОПК 6.3. 

 

Современное исследование   в 

прикладной социальной 

психологии. 

ИОПК 6.1., 

ИОПК 6.2., 

ИОПК 6.3. 

Опрос, Специальное задание №6 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Человек и социум: как вы 

относитесь к теории коктейля?» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «Метод обмана или ощущение 

свободы: почему мы не изучаем себя?» 

Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Я как субъект взаимодействия: 

проблемы и перспективы» 

Специальное задание 4. Индивидуальный проект «Клиент как субъект 

взаимодействия: как им управлять?» 

Специальное задание 5. Аргументированное эссе «Я и группа: почему они меня 

слушаются?» 

Специальное задание 6. Индивидуальный проект «Мое исследование: в чем 

проблема клиента и социума?» 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет и теоретические подходы в социальной психологии. 

2. Эмпирические исследования в социальной психологии: типы и методы 

исследования. 

3. Социальное познание: механизмы, эффекты, стратегии анализа информации. 

4. Социальное познание: атрибутивные суждения. 

5. Определение и типология ценностей. 

6. Аттитюд: определение, критерии различия, функции. 

7. Влияние аттитюдов на поведение: отдельные факторы и модели намеренного 

поведения. 

8. Влияние поведения на аттитюды: теории когнитивного диссонанса и 

самовосприятия. 9. Аттракция: от первого впечатления до близких отношений. 

10. Я концепция: определение, структура, модальности, объективное 

самоосознавание. 

11. Социальное сравнение и самопрезентация. 

12. Элементы социальной коммуникации: участники, обратная связь, 

коммуникативные барьеры. 

13. Психологические особенности невербальной коммуникации: системы, 

кодирование, декодирование. 

14. Психологические особенности убеждающего воздействия: стадии, механизмы, 

факторы. 

15. Социальный конфликт: виды, структура, стадии, процедура урегулирования. 

16. Социальные дилеммы: теория взаимозависимость, виды дилемм. 

17. Агрессивное поведение: механизмы и факторы. 

18. Помогающее поведение: механизмы и факторы. 

19. Малые группы: идентичность, сплоченность, задачи, структура. 



20. Влияние малой группы на индивидуальное выполнение заданий: социальная 

фасилитация/ингибиция и социальная леность/работоспособность. 

21. Социальное влияние: подчинение, влияние большинства, влияние меньшинства. 

22. Лидерство: подходы к изучению. 

23. Групповая дискуссия: основные эффекты. 

24. Кратковременные большие группы: виды и механизмы воздействия в толпе. 

25. Коллективное поведение: факторы и последствия. 

26. Кросс-культурные различия в социально-психологических феноменах. 

27. Показатели межгруппового конфликта: стереотипы, предрассудки, 

межгрупповые эмоции и межгрупповая дифференциация. 

28. Причины межгрупповых конфликтов: теоретические подходы. 

29. Психологические способы улучшения межгрупповых отношений. 

30. Социализация: подходы к изучению, механизмы, институты. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   

 деятельности, теоретических   

 нежели по источников и   

 образцу с иллюстрировать ими   

 большей теоретические   

 степени положения или   

 самостоятель обосновывать практику   

 ности и применения   

 инициативы    

Удовлетвори Репродуктивн Изложение в пределах удовлетвор  55-70 



тельный 

(достаточны 

й) 

ая 

деятельность 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

ительно   

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Почебут, Л. Г. Социальная психология : учебник (Стандарт третьего поколения) / 

Л. Г. Почебут. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-496-02962-9. - Текст 

: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / 

Г.М. Андреева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 360 с. - ISBN 

978-5-7567-0827-1. - Текст : электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Социальная и кросс-культурная психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

программе подготовки «Практическая психология» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов систему знаний о социальной психологии 

как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности 

людей, обусловленных их включением в социальные группы, а 

также психологические характеристики этих групп. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-6. Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы 

целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

ИОПК 6.1. Знает: основы профилактической работы психолога, 

направленной на запросы целевой аудитории, с целью развития 

интереса к психологическим знаниям; основные категории, понятия 

и методы психологии превенции и ее прикладные задачи в сфере 

психологии. 

ИОПК 6.2. Умеет: использовать методы первичной профилактики; 

анализировать эффективность проводимой профилактической 

работы. 

ИОПК 6.3. Владеет: навыками оценивания и удовлетворения 

потребностей и запросов целевой аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

Знать: 
- потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 



процессе изучения 

дисциплины 

Уметь: 
- выявлять особенности потребностей и запросов целевой 

аудитории, в сфере социальной и кросс-культурной психологии. 

Владеть: 

- навыками выявления особенностей потребностей и запросов 

целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам методами 

социальной и кросс-культурной психологии. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

1. Социальная психология, история, особенности и современность. 

2. Социальная психология взаимодействия: современный взгляд. 

3. Социальная психология – основа понимания клиента. 

4. Социальная психология группы – работа психолога групповыми 

методами. 

5. Современное исследование в прикладной социальной психологии. 

Разработчики кандидат педагогических наук, доцент, доцент Института 

образования 
П.Б. Торопов 
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1. Наименование дисциплины: «Статистические методы и информационные 

технологии в психологии». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов базового представления о 

статистических методах и математической обработке данных психологических 

исследований, необходимых для оптимизации деятельности практического психолога. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

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. 

ИОПК 2.1. Знает: базовые 

эмпирические технологии, 

позволяющие решать 

типовые задачи; методы, 

сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных. 

- Знание: базовых методы 

математической статистики, 

позволяющих решать типовые 

задачи анализа и интерпретации 

эмпирических данных. 

- Умение: анализировать базовые 

методы математической статистики 

для подбора в работы психолога; 

применять знания в выборе 

математических методов анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность выводов 

научных исследований 

- Владение: навыками постановки 

использования базовых методов 

математической статистики в 

психологии; основными методами 

математического анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

ИОПК 2.2. Умеет: 
анализировать различные 

методы и приемы 

практической  работы 

психолога; применять знания 

в выборе методов сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

достоверность эмпирических 

данных    и    обоснованность 

выводов научных 

исследований. 

ИОПК 2.3. Владеет: 

навыками постановки 

прикладных задач в 

определенной области 

психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки. 

- Знание: основные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки с помощью 

информационных технологий. 

- Умение: применять основные 

методы количественной и 

качественной психологической 

оценки; умеет анализировать 

данные для решения задач 

ИОПК 3.2. Умеет: 
осуществлять стандартные 

базовые процедуры 



организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики. 

психологического 

обследования с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики. 

психодиагностики. 

- Владение: навыками поиска 

адекватных, надежных и валидных 

статистических методов 

количественной и качественной 

психологической оценки. 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска адекватных, 

надежных и валидных 

методов количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики. 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК- 9.1. Знает: пути 

выбора современных 

информационных технологий 

и программных средств, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности. 

- Знание: путей выбора 

современных информационных 

технологий и программных средств, 

используемых в профессиональной 

деятельности. 

- Умение: выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

- Владение: способностью 

использования цифровых ресурсов 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

психолога 

ИОПК-92. Умеет: выбирать 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет: 

способностью использования 

цифровых ресурсов для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Статистические методы и информационные технологии в 

психологии» представляет собой дисциплину модуля «Статистические методы 



и   информационные   технологии   в   психологии»   обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Статистические методы 

как учебный курс, наука и 

обязательная 

составляющая 

исследования 

Учебный курс: особенности реализации и основные 

требования. Статистические методы: причины 

появления в гуманитарных науках. История 

использования статистических методов. 

Достоинства и недостатки. Применение 

статистических методов в современной науке.. 

2 Основные категории 

статистического анализа 

Основные категории: генеральная совокупность, 

выборка, распределение признака, МЦТ, норма, 
шкала и т.п. 

3 Непараметрические 

методы исследования 

Особенности использования непараметрических 
методов. Основные непараметрические методы в 

психолого-педагогических исследованиях 

4 Параметрические методы 

исследования. 

Использование ССП. 

Особенности использования параметрических 

методов. Основные параметрические методы в 

психолого-педагогических  исследованиях. 

Основные статистические пакеты. Проблемы 



  использования статистических методов. 

5 Особенности подбора Особенности подбора статистических методов для 
 статистических методов конкретного психолого-педагогического 
 для конкретного исследования. План исследования. Соотнесения 
 психолого- целей, гипотез и статистических методов. 
 педагогического Интерпретация результатов. Презентация 
 исследования результатов 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Статистические методы как учебный курс, наука и обязательная 

составляющая исследования. 

Тема 2. Основные категории статистического анализа. 

Тема 3. Непараметрические методы исследования. 

Тема 4. Параметрические методы исследования. Использование ССП. 

Тема 5. Особенности подбора статистических методов для конкретного психолого- 

педагогического исследования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

№ Тема Обсуждаемые вопросы 

1 Статистические методы 

как учебный курс, наука 

и обязательная 

составляющая 

исследования 

Учебный курс: основные требования и особенности 

проведения. 

Статистические методы: о математики к моделям 

поведения. 

«Метод» и «статистический метод» в психолого- 

педагогическом исследовании. 

Современное психолого-педагогическое исследование и 

статистические методы. 

2 Основные категории 

статистического анализа 

«Выборочная совокупность», «нормальное распределение 

признака», «норма», «МЦТ», «шкала» и др. 

Классификация методы исследований по отношению к 

распределению признака в выборке. 

3 Непараметрические 

методы исследования 

Особенности использования непараметрических методов. 

Основные непараметрические методы в психолого- 

педагогических исследованиях. 

Q-критерий Розенбаума для выявления различий; 

- U-критерий Манна-Уитни; 

- φ* - угловое преобразование Фишера; 

- S - Критерий Джонкира; 

- G – критерий знаков для выявления динамики; 

- φ* - угловое преобразование Фишера; 

- χ2 r – критерий Фридмана; 

- rs – коэффициент корреляции Спирмена для выявления 

согласованности изменений признака; 

- rs – для профилей; 
- χ2 критерий Пирсона для выявлений различий в 

распределении признака; 

- λ - критерий Колмогорова-Смирнов (с теорией); 
- χ2 критерий Пирсона; 



  - λ - критерий Колмогорова-Смирнов (с практикой); 

- χ2 критерий Пирсона; 

- S - Критерий Джонкира для выявления влияния; 
- L – критерий Пейджа 

4 Параметрические 

методы исследования. 

Использование ССП. 

Особенности использования параметрических методов. 

Основные параметрические методы в психолого- 

педагогических исследованиях. 
- rs – коэффициент корреляции Пирсона для выявления 

согласованности изменений признака; 

- Дисперсионный анализ (однофакторный) 

- Дисперсионный анализ (двухфакторный) 

Использование Excel для анализа данных и доказательства 

статистических гипотез. 

5 Особенности подбора 

статистических методов 

для конкретного 

психолого- 

педагогического 

исследования 

Особенности подбора статистических методов для 

конкретного психолого-педагогического исследования. 

План исследования. 

Соотнесения целей, гипотез и статистических методов. 

Интерпретация результатов. 

Презентация результатов 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим указанным выше темам. 

Выполнение заданий может быть продолжено дома (индивидуальная работа, в 

соответствии с психологическими особенностями студентов и отношением к 

математическим методам). 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 



7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Статистические методы как 

учебный курс, наука и 

обязательная составляющая 

исследования 

ИОПК-2.1. 
ИОПК-2.2, 

ИОПК-2.3, 

ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 

ИОПК 3.3. 

Выполнение и защита 

специального задания № 1 

Основные категории 

статистического анализа 

ИОПК-2.1. 
ИОПК-2.2, 

ИОПК-2.3, 

Выполнение и защита 

специального задания № 2 



 ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 

ИОПК 3.3., 

ИОПК- 9.1.. 

ИОПК- 9.1., 

ИОПК- 9.1. 

 

Непараметрические методы 

исследования 

ИОПК-2.1. 
ИОПК-2.2, 

ИОПК-2.3, 

ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 

ИОПК 3.3., 

ИОПК- 9.1.. 

ИОПК- 9.1., 

ИОПК- 9.1. 

Выполнение и защита 

специальных заданий № 3 - 9 

Параметрические методы 

исследования. Использование 

ССП. 

ИОПК-2.1. 
ИОПК-2.2, 

ИОПК-2.3, 

ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 

ИОПК 3.3., 

ИОПК- 9.1.. 

ИОПК- 9.1., 

ИОПК- 9.1. 

Выполнение и защита 

специальных заданий № 11 - 17 

Особенности  подбора 

статистических методов для 

конкретного психолого- 

педагогического исследования 

ИОПК-2.1. 
ИОПК-2.2, 

ИОПК-2.3, 

ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 

ИОПК 3.3., 

ИОПК- 9.1.. 

ИОПК- 9.1., 

ИОПК- 9.1. 

Выполнение и защита 

специального задания № 10 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

№ Тематика задания 

1 Анализ полученных данных. Распределение. Критерии нормального распределения 
признака. Графический анализ. Искусственная выборка. МЦТ 

2 Анализ полученных данных. Сравнение выборок по МЦТ. Графическое сравнение 
выборок. Расчет норм. Формирование уровней признака у респондентов. 

3 Q-критерий Розенбаума для выявления различий 

4 U-критерий Манна-Уитни 

5 Н - критерия Крускала-Уоллиса 

6 S-критерия Джонкира 

7 G-критерия знаков 

8. φ*-критерия Фишера 

9 rs -коэффициента корреляции Спирмена 

10 Разработка диагностической методики и описание уровней сформированности 
признака (Excel) 



11 Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Диаграмма разброса. (Excel) 

12. χ2 - хи-квадрат Пирсона (Excel) 

13 t-критерия Стьюдента. Определение различий и динамики. (Excel) 

14 Регрессионный анализ (Excel) 

15 Статистическое прогнозирование. Экспоненциальное сглаживание (Excel) 

16 Статистическое прогнозирование. Скользящее среднее (Excel) 

17 Репрезентативность выборки. Расчет репрезентативности. 
 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (информативно, т.к. зачет ставится по 

результатам выполнения практических работ): 

 

1. Какова роль математической статистики в психологической науке? 

2. Дайте определение генеральной совокупности. 

3. Дайте определение зависимой и независимой выборки 

4. Какая выборка называется репрезентативной, однородной, независимой? 

5. Дайте понятие «измерение» в психологии 

6. Типы шкал в психологии. 

7. Качественные шкалы, отличие от количественных. 

8. Меры центральной тенденции. 

9. Меры изменчивости признака. 

10. Понятие нормального распределения. 

11. Понятие статистической гипотезы. 

12. Уровень статистической значимости, зоны значимости. Правило принятия 

статистического вывода. 

13. Статистические критерии различий, основания для их выбора. 

14. Параметрические критерии. 

15. Непараметрические критерии. 

16. Разграничьте понятие «корреляционная связь» и «зависимость». 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 



 знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Новиков, А. И. Математические методы в психологии : учебное пособие / А. И. 

Новиков, Н.В. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 288 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат), — 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

Хуснутдинов, Р. Ш. Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов 

Р.Ш. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 205 с. (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. 

КБС). - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 



 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Технологии психологического сопровождения детей с 

ОВЗ». 

 

Цель дисциплины - содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего бакалавра путем развития профессиональных знаний и умений в области 

психологического сопровождения субъектов инклюзивного образовательного процесса. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 
образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-9 
Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные 

потребности и специальные 

образовательные  условия 

для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

- специфику психолого- 

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с  ОВЗ в 

образовательной 

организации; 

- методы психолого- 

педагогической 

диагностики, профилактики 

и коррекции 

познавательной, 

личностной сферы детей и 

подростков с ОВЗ 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики; 

- проводить 
диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе 

ребенка и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: - 

навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 
родителями (законными 

- знание основных вариантов 

психического дизонотогенеза 

- умение учитывать 

психологическое обоснование 

содержания и методов обучения и 

воспитания с целью подбора 

коррекционного воздействия 

- владение навыками 

психологической оценки 

эффективности психологического 

сопровождения детей с ОВЗ. 



 представителями); 

- навыками 

конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

и адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого- 

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации 

 

ПКС-6 ИПКС 6.1. знает: - знание теоретических основ 

Способен основные понятия и организации совместной 

реализовывать категории психологии детей деятельности и межличностном 

индивидуальную с особыми взаимодействии субъектов 

коррекционно- образовательными инклюзивной образовательной 

развивающую и возможностями; основные среды; 

консультативную направления коррекционно- - умение анализировать 

психологическую развивающей работы, индивидуальные особенности 

работу детей с методы и методические ребенка   с целью обеспечения 

особыми приемы психолого- психолого-педагогического 

образовательными педагогической коррекции; сопровождения; 

возможностями технологии - владение методами и 
 консультативной средствами организации 
 психологической работы с совместной деятельности и 
 обучающимися с ОВЗ, их межличностном взаимодействии 
 родителями и педагогами субъектов инклюзивной 
 ИПКС 6.2. Умеет: образовательной среды 
 Реализовывать программы  

 коррекционно-развивающего  

 обучения; проектировать  

 стратегию индивидуальной и  

 групповой коррекционно-  

 развивающей работы с детьми  

 с ОВЗ на основе результатов  

 диагностики  

 ИПКС 6.3. владеет:  

 технологиями оказания  

 адресной психологической  

 помощи обучающимся с ОВЗ  

 и членам их семьи  

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.02.02 «Технологии психологического сопровождения детей с 

ОВЗ» представляет собой дисциплину Модуля «Технологии и методы практической 

возрастной психологии» учебного плана 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Психологическое сопровождение 

детей с 

особыми образовательными 

потребностями в образовательном 

учреждении 

Понятия     «ребёнок      с      ООП», 
«ребёнок с ОВЗ». Основные 

категории детей  с ОВЗ. 

Общие, модально-неспецифические 

и модально-специфические 

закономерности их 

психического      развития. 

Особенности   общения и 

деятельности. Структура дефекта в 

развитии. Нормативно-правовая 

документация,  регламентирующая 

психологическое   сопровождение 

субъектов     инклюзивного 
образовательного процесса. 



  Направления   и  основные виды 

деятельности педагога-психолога в 

сопровождении  обучающихся с 

ООП. Разработка индивидуальной 

психологической     коррекционно- 

развивающей         программы, 

согласованной с учебным 

процессом и   психологической 

структуры  развития   ребенка. 

Организация          психолого- 

педагогического    сопровождения 

детей с 

особыми образовательными 

потребностями в образовательном 

учреждении 

2 Специфика коррекционной, 

профилактической  и 

организационно- 

просветительской  деятельности в 

сопровождении обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Коррекционно-развивающая работа 

педагога-психолога в ОО для 

обучающихся с 

ОВЗ. Организация коррекционно- 

развивающей работы, ее цель и 

задачи. 

Нейропсихологический подход в 

коррекционной работе педагога- 

психолога с детьми с 

ОВЗ. Цели и задачи 

профилактической   и 

организационно-просветительской 

деятельности 

педагога-психолога в ОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Взаимодействие педагога-психолога 

с 

педагогом-дефектологом и другими 

специалистами в ОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Консультирование родителей детей 

с ОВЗ. Специфика коррекционно- 

развивающей 

работы педагога-психолога в 

интегрированном и инклюзивном 

образовании. Организация 

коррекционно-развивающей работы, 

ее цель и задачи. Цели и задачи 

профилактической и 

организационнопросветительской 

деятельности педагога-психолога в 

интегрированном и 

инклюзивном образовании. 

Интерактивная форма: 

демонстрация   и   обсуждение 

мастер- 

классов, защита рефератов. 



3 Психологическая помощь педагогам, 

реализующим обучение детей с 

ООП 

Психологическая помощь педагогам 

в организации взаимодействия 

обучающихся в 

интегрированном и инклюзивном 

образовании, во взаимодействии с 

родителями как детей 

с ООП, так и их обычных 

сверстников. Психологические 

трудности педагогов в обучении 

детей с ООП в различных 

образовательных учреждениях. 

Психологическое выгорание 

педагогов и пути его 

профилактики. консультирование. 

Педагогов по вопросам 

организации обучения ребенка с 

ООП. Методы кондуктивной 

педагогики. 

4 Психологическая помощь семьям 

детей с ООП 

Психологические проблемы семьи 

ребенка с ООП. Типы родителей 

детей с ОВЗ. 

Специфика    консультативной 

деятельности педагога-психолога с 

родителями детей с ООП. 

Диагностика   психологических 

особенностей  и   воспитательных 

установок родителей детей 

с ООП. Профилактика девиантного 

поведения и невротических 

расстройств у детей  с 

ООП. Организация и формы 

просветительской деятельности 

педагога-психолога в 

сопровождении детей с ООП в 

образовательной организации 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психологическое сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательном учреждении 

Тема 2. Организация психологического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательном учреждении 

Тема 3. Специфика коррекционной, профилактической и организационно- 

просветительской деятельности в сопровождении обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Тема 4. Психологическая помощь педагогам, реализующим обучение детей с 

ООП 



Тема 5. Психологическая помощь семьям детей с ООП 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Психологическое сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательном учреждении 

Вопросы для практических занятий: 

1. Основные понятия и термины инклюзивного образования 

2. Предмет, цель, задачи и методы инклюзивного образования 

3. Основные отрасли инклюзивного образования 

1. Медико-социально-педагогический патронаж. 

4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. Формы 

организации 

специального образования. 

5. Школьные системы специального образования. 

6. Профессиональная ориентация, профессиональное образование лиц с 

ограниченной 

трудоспособностью. 

7. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 

 

Тема 2. Организация психологического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательном учреждении 

Вопросы для практических занятий: 

1. Психолого-медико-педагогический консилиум: цель, задачи, деятельность. 

2. Структура и содержание программы адаптированных образовательных 

программ обучающихся с ОВЗ. 

3. Программа коррекционной работы в структуре АОП. 

4. Перечислите специалистов, участвующих в разработке адаптированной 

образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

 

Тема 3. Специфика коррекционной, профилактической и организационно- 

просветительской деятельности в сопровождении обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Вопросы для практических занятий: 

1. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в ОО для 

обучающихся с ОВЗ. Организация коррекционно-развивающей работы, ее цель и 

задачи. 

2.Нейропсихологический подход в коррекционной работе педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ. 

3.Цели и задачи профилактической и организационно-просветительской 

деятельности 

педагога-психолога в ОО для обучающихся с ОВЗ. 

4.Специфика коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в 

интегрированном и инклюзивном образовании. Организация коррекционно-развивающей 

работы, ее цель и задачи. 

5.Цели и задачи профилактической и организационно-просветительской 

деятельности педагога-психолога в интегрированном и инклюзивном образовании. 

 

Тема 4. Психологическая помощь педагогам, реализующим обучение детей с 

ООП 

Вопросы для практических занятий: 

1. Психологические трудности педагогов в обучении детей с ООП в различных 

образовательных учреждениях. 



2. Психологическое выгорание педагогов и пути его профилактики. 

Консультирование педагогов по  вопросам организации обучения ребенка с ООП. 

3. Методы кондуктивной педагогики. 

 

Тема 5. Психологическая помощь семьям детей с ООП 

Вопросы для практических занятий: 

Консультирование родителей детей с ОВЗ: 

 Задачи 

 Запросы 

 Трудности 

 Методы работы 

 Стратегия 

Организация и формы просветительской деятельности в сопровождении детей с ООП в 

образовательной организации. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских 

занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах: 

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию; 

− решение психологических задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий и др. 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной     литературы,     по     следующим     темам:     Специфика коррекционной, 

профилактической и организационно-просветительской деятельности в сопровождении 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Психологическая помощь 

педагогам, реализующим обучение детей с ООП. Психологическая помощь семьям детей 

с ООП 

2.Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с методическими документами, обеспечивающими психологическое 

сопровождение субъектов инклюзивного образовательного процесса. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 



овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психологическое 
сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в 

образовательном учреждении 

 Опрос, 
Творческая работа 

Специфика коррекционной, 

профилактической и 

организационно- 

просветительской деятельности 

в сопровождении обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями 

 Опрос, 
Творческая работа 

Психологическая  помощь 

педагогам, реализующим 

обучение детей с ООП 

 Опрос, 
Творческая работа 

Психологическая помощь 

семьям детей с ООП 

 Опрос 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 
 

Примерная тематика творческих работ 

1. Сравните три модели получения образования детьми с ОВЗ. 

2. Охарактеризуйте основные принципы организации образования детей-инвалидов и 

проиллюстрируйте их примерами из собственной практики. 

3. В каких образовательных условиях возможно использование опыта зарубежных 

стран? 

4. В чем заключается разница между терминами «интеграция» и «инклюзия»? 

5. Принципы психолого-педагогической работы с семьёй. 

6. Модели помощи семье: диагностическая, педагогическая, психологическая. 

7. Структура и содержание программы адаптированных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ. 

8. Опишите порядок выявления детей с ОВЗ образовательной организации. 

9. Психологическая помощь педагогам в организации взаимодействия обучающихся в 

интегрированном и инклюзивном образовании, во взаимодействии с родителями как детей  

с ООП, так и их обычных сверстников. 



10. Психологические трудности педагогов в обучении детей с ООП в различных 

образовательных учреждениях. 

11. Психологическое выгорание педагогов и пути его профилактики. 

12. Консультирование педагогов по вопросам организации обучения ребенка с ООП. 

11. Опишите примерные направления работы по адаптации образовательной 

программы для  ребенка с ОВЗ. 

 
 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование». 

3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 

основы инклюзивного образования. 

4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 

5. Разграничение понятий  «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и 

«инклюзивное образование лиц с ОВЗ». 

6. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 

8. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. 

9. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного обучения. 

10. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

11. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

12. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

13. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

14. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 

15. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве. 

16. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 
нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

отлично зачтено 86-100 



  решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

   

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 
нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Гончарова В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования: монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова 

[Электронный ресурс] – Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2014г. Имеются экземпляры в 

отделах ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Современные подходы и технологии специальной педагогики: сборник научных статей / 

под ред. Е. Г. Речицкой, В. В. Линькова. [Электронный ресурс] – Москва: МПГУ, 

2020.Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии психологического сопровождения детей с ОВЗ» 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
программе подготовки «Практическая психология» 

квалификация выпускника бакалавр 

Цель изучения 

дисциплины 

содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего бакалавра путем развития профессиональных знаний и 

умений в области психологического сопровождения субъектов 

инклюзивного образовательного процесса 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

ПКС-6 Способен реализовывать индивидуальную коррекционно- 

развивающую и консультативную психологическую работу детей с 

особыми образовательными возможностями 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

- знание основных вариантов психического дизонотогенеза, 

теоретических основ организации совместной деятельности и 

межличностном взаимодействии субъектов инклюзивной 

образовательной среды; 

- умение учитывать психологическое обоснование содержания и 

методов обучения и воспитания с целью подбора коррекционного 

воздействия, анализировать индивидуальные особенности ребенка с 

целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения; 

- владение навыками психологической оценки эффективности 

психологического сопровождения детей с ОВЗ. методами и 

средствами организации совместной деятельности и межличностном 

взаимодействии субъектов инклюзивной образовательной среды 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Психологическое сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями в 

образовательном учреждении 

Тема 2. Организация психологического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательном учреждении 

Тема 3. Специфика коррекционной, профилактической и 

организационно-просветительской деятельности в сопровождении 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тема 4. Психологическая помощь педагогам, реализующим 

обучение детей с ООП 

Тема 5. Психологическая помощь семьям детей с ООП 

Разработчики кандидат педагогических наук, доцент Института образования 

А.В. Блаженко; 
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1. Наименование дисциплины: «Тренинг личностного роста». 

 
 

Цель дисциплины – раскрытие основных теоретических понятий и принципиальных 

положений, касающихся программ и методов проведения тренингов личностного роста, 

развитие навыков самопознания и самопроявления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7. Способен ИОПК 7.1. Знает: специфику Знать: 

поддерживать осуществления - особенности психологического 

уровень профессиональной тренинга как одного из направлений 

профессиональной деятельности; основные деятельности практического 

компетенции, в модели и методы супервизии психолога; 

том числе за счет ИОПК 7.2. Умеет: - профессиональные задачи и 

понимания и использовать модели и профессионально важные качества 

готовности методы супервизии с целью психолога – ведущего тренинговой 

работать под поддержания уровня группы. 

супервизией профессиональной Уметь: 
 компетенции - ставить перед собой цели и задачи, 
 связанные с личностным ростом; 

ИОПК 7.3. Владеет: 
 навыками оказания - планировать, организовывать и 
 эмоциональной поддержки в контролировать свое личностное и 
 случаях трудных профессиональное саморазвитие; 
 профессиональных ситуаций; - самостоятельно работать с научной 
 создание самозащиты против и практической литературой по 
 эмоциональных перегрузок, психологии. 
 профессионально- Владеть: 

 личностной деформации - навыками самопознания, 
саморазвития и самообразования. 

  Понимать: 
  - необходимость осуществлять свою 
  будущую профессиональную 
  деятельность под супервизией 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Тренинг личностного роста» представляет собой дисциплину модуля 

«Социально-психологические технологии» обязательной части дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 



ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 Теоретические основы проблемы 

личностного роста 

Подходы к пониманию  личности и 

закономерностей ее развития в 

психологии. Понятие «личностный рост». 

Критерии личностного роста. 
 Организация и проведения тренинга 

личностного роста 

Понятие тренинга. Типологии и 

классификации  тренингов. 

Специфические черты и принципы 

тренинга личностного роста 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Психологический тренинг личностного роста как метод практической психологии. 

Тема 2. Психологические особенности тренинговой группы. 

Тема 3. Основные этапы развития группы в тренинге личностного роста. 

Тема 4. Ведущий личностно-ориентированного тренинга. 

Тема 5. Методы личностно- ориентированного тренинга. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) – не 

предусмотрено. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с практическим материалом, предусматривающая проработку конспекта и 

учебной литературы, по следующим темам: Общее представление о психологическом 



тренинге. Специфические черты и основные парадигмы тренинга. Области применения 

тренинга личностного роста 

 
 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Методы 

личностно- ориентированного тренинга: Групповая дискуссия. Игровые методы. Методы, 

направленные на развитие социальной перцепции. Методы телесно-ориентированной 

психотерапии. Медитативные техники 

 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Теоретические основы 
проблемы личностного роста 

ОПК-7 Опрос, реферат 

Организация и проведения 
тренинга личностного роста 

ОПК-7 Опрос, практические упражнения 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Разминочные, разогревающие техники и упражнения. 

 

В начале занятий могут быть проведены психогимнастические упражнения, которые 

позволяют создать высокий уровень открытости, доверия, эмоциональной свободы, 

сплоченности в группе и такое состояние каждого участника, которые позволяли бы 

успешно работать, продвигаться вперед в содержательном плане. 

 

Упражнение 1. 

 

Участники садятся по кругу, тренер стоит в центре круга. «Сейчас у нас будет 

возможность продолжить знакомство. Сделаем это так: стоящий в центре круга (для 

начала им буду я) предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает  

каким-то общим признаком. Этот признак он называет. Например, я скажу: „Пересядьте 

все те, у кого есть сестры", — и все, у кого есть сестры, должны поменяться местами. При 

этом тот, кто стоит в центре круга, должен постараться успеть занять одно из мест, а тот, 

кто останется в центре круга без места, продолжит игру. Используем эту ситуацию для  

того, чтобы побольше узнать друг о друге». Когда упражнение завершено, тренер может 

обратиться к группе с вопросом: «Как вы себя чувствуете?» или «Как ваше настроение 

сейчас?». 

Как правило, упражнение проходит весело. Оно позволяет снизить напряженность, 

поднимает настроение, активизирует внимание и мышление. 

 

Упражнение 2. 



Участники группы становятся в одну шеренгу, повернувшись лицом в одну сторону. «Я 

буду считать и на каждый счет вы должны прыгнуть, повернувшись при этом на 90 

градусов. Выполнять задание будем молча, не переговариваясь друг с другом. Задача — 

всем повернуться лицом в одну сторону и постараться сделать это как можно быстрее». 

Тренер прекращает счет, когда все участники группы будут стоять лицом в одну сторону.  

Упражнение сплачивает группу, повышает настроение, снижает напряженность, 

скованность. Кроме того, оно дает каждому опыт участия в совместной деятельности, в 

ходе которой члены группы должны «договориться», прийти к общему решению. 

Вопросы «Что помогало группе справиться с поставленной задачей?», «Что помешало 

выполнить задачу быстрее?» («Что могло бы помочь выполнить задачу быстрее? ») и т. п. 

— дают возможность выявить моменты в поведении, имеющие значение в ситуации, 

когда группа вырабатывает совместное решение, должна о чем-то договориться и т. д. 

Обычно при этом выявляется необходимость ориентироваться друг на друга, 

согласовывать свои действия с действиями других, вникать в логику, позицию других; 

обнаруживается, что не стоит оказывать давления в ситуациях, которые предполагают 

сотрудничество как наиболее эффективный способ поведения. 

 

Упражнение 3. 

 

Все участники садятся по кругу. «Нам предстоит совместно решить одну задачу: как 

можно быстрее всем одновременно, не договариваясь и не произнося ни слова, выбросить 

одинаковое количество пальцев на обеих руках. Решать эту задачу мы будем следующим 

образом: я буду считать — раз, два, три — и на счет три все одновременно выбрасывают 

пальцы. Какое- то время, достаточное для того, чтобы понять, справились ли мы с 

задачей, не опускаем руки. Если задача не решена, мы делаем очередную попытку. 

Понятно? Давайте начнем». Упражнение может проходить по-разному. Иногда группе 

требуется до тридцати повторений, прежде чем задача будет решена, иногда достаточно 

четырех-пяти. В любом случае упражнение дает богатый материал для обсуждения, 

который может использоваться в ходе тренинга, а также в различных социально- 

психологических практикумах. 

В практикуме по психологии управления и социальной психологии можно обратить 

внимание на функционирование таких феноменов как общественное мнение, групповое 

давление, авторитет, групповое настроение. В тренинге эффект от проведения этого 

упражнения сходен с эффектом упражнения 2. 

 

Упражнение 4. 

 

Все участники садятся по кругу, «Я буду называть числа. Сразу же после того, как число 

будет названо, должны встать именно столько человек, какое число прозвучало (не 

больше и не меньше). Например, если я говорю „четыре", то как можно быстрее должны 

встать четверо из вас. Сесть они смогут только после того, как я скажу „спасибо". 

Выполнять задание надо молча. Тактику выполнения задания следует вырабатывать в 

процессе работы, ориентируясь на действия друг друга». Тренер несколько раз называет 

группе разные числа. Вначале лучше назвать 5-7, в середине — 1-2. В ходе выполнения 

упражнения тренер блокирует попытки участников группы обсудить и принять какую- 

либо форму алгоритмизации работы. 

 

При обсуждении тренер может задать группе несколько вопросов: «Что помогало нам  

справляться с поставленной задачей и что затрудняло ее выполнение?», «На что вы 

ориентировались, когда принимали решение вставать?», «Какая у вас была тактика?», 

«Как можно было организовать нашу работу, если бы у нас была возможность заранее 

обсудить способ решения этой задачи?» Обсуждение позволяет участникам группы 



осознать, что для выполнения общей задачи необходимо быстро ориентироваться в 

намерениях, тактике, состоянии других людей, согласовывать свои действия с действиями 

других. В ходе более детализированного обсуждения можно говорить о проявлении 

инициативы и проблемы принятия на себя ответственности за то, что происходит в 

группе. 

 

Упражнение 5. 

 

Участники становятся в круг «Давайте встанем поближе друг к другу, образуем более 

тесный круг и все протянем руки к его середине. По моей команде все одновременно 

возьмемся за руки и сделаем это так, чтобы в каждой руке каждого их нас оказалась чья-то 

одна рука. При этом постараемся не браться за руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, 

давайте начнем. Раз, два, три». После того как тренер убедится, что все руки соединены 

попарно, он предлагает участникам группы «распутаться», не разнимая рук. Тренер тоже 

принимает участие в упражнении, но при этом активного влияния на «распутывание» не 

оказывает. Во время выполнения упражнения достаточно часто возникает идея 

невозможности решения поставленной задачи. В этом случае тренер должен спокойно 

сказать: « Эта задача решаемая, распутаться можно всегда». Упражнение может 

завершиться одним из трех вариантов: 

 

1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может стоять лицом в 

круг, кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последовательно образовали круг). 

 

2. Участники группы образуют два или больше независимых круга. 

 

3. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, как звенья в 

цепочке. 

 

Время, затрачиваемое группами на выполнение этого упражнения, может быть очень 

разным: в опыте нашей работы оно варьировалось от 3-5 минут до 1 часа. Одна группа 

отказалась от продолжения поисков решения. Когда задача выполнена, можно обратиться 

к группе с вопросами: «Что нам помогало справиться с поставленной задачей?» или «Что 

можно было бы делать иначе для того, чтобы быстрее справиться с поставленной 

задачей?» (последний вариант является более предпочтительной, с нашей точки зрения, 

модификацией вопроса «Что нам помешало быстрее справиться с поставленной 

задачей?»). В ходе обсуждения участники группы обычно приходят к мнению, что 

успешно решать такую задачу в ходе совместной деятельности помогает 

доброжелательное, бережное отношение друг к другу, забота о том, чтобы каждый 

чувствовал себя комфортно, постоянная ориентация в ситуации, учет мнения каждого, 

появление оригинальных идей и т. д. Этот материал может быть полезен в 

содержательном плане, в то же время упражнение сплачивает группу. Однако в силу того, 

что оно предполагает тесный физический контакт, использовать его надо с большой 

осторожностью. Если тренер предполагает, что у кого-то из участников в результате 

проведения упражнения возрастет напряженность, следует воздержаться от его 

проведения. 

 

Упражнение 6. 

 

Участники группы стоят в шеренге, повернувшись лицом в одну сторону (при 

численности группы 14- 16 человек можно выполнять упражнение в двух шеренгах, 

создав соревновательную ситуацию). Тренер встает около одного из концов шеренги. 

«Все задания мы будем выполнять молча. Надо стремиться выполнить каждое задание как 



можно быстрее и в тоже время как можно точнее. Задание первое: надо расположиться в 

шеренге так, чтобы здесь, около меня стоял самый высокий из нас, а на противоположном 

конце шеренги — тот, у кого самый небольшой среди нас рост. Начали». После того как 

группа выполнила задание, тренер проходит вдоль шеренги и проверяет точность его 

выполнения. Если задание выполняется в двух группах, можно предложить им взаимно 

проверить точность выполнения задания. «Задание второе: около меня должен стоять 

человек с самыми темными волосами, на противоположном конце шеренги — с самыми 

светлыми волосами». 

В практике нашей работы, кроме названных двух, мы использовали следующие задания: 

 

 в начале шеренги должен стоять человек с самыми темными глазами. В конце — с 

самыми светлыми; 

 начало шеренги — это 1 января, конец — 31-е декабря. Надо расположиться по 

датам (без учета года) рождения. 

 

Эффекты данного упражнения разнообразны. Улучшается настроение, возрастает 

непринужденность поведения членов группы, сокращается дистанция в общении. Кроме 

того, последнее задание дает возможность обсудить то, как удается достигать понимания 

в общении, что адекватно содержанию тренинга партнерского общения и тренинга 

деловых переговоров. 

 

Упражнение 7. 

 

Участники сидят по кругу. 

 

«Начнем сегодняшний день так: встанем (тренер встает, побуждая к тому же всех 

участников группы) и поздороваемся. Здороваться будем за руку с каждым, никого не 

пропуская. Не страшно, если с кем-то вы поздороваетесь два раза7 Главное — никого не 

пропустить». 

После того как все поздоровались и снова встали в круг, тренер говорит: «Внимательно 

посмотрите друг на друга. Со всеми ли вы поздоровались?» Если обнаружится, что кто-то 

кого-то пропустил, то надо предложить им поздороваться. Затем все садятся в круг, и 

тренер задает группе один из вопросов: «Как настроение?», «Как вы себя чувствуете?», 

«Можем ли мы приступить к работе?». В том случае, если диагностика, осуществляемая 

тренером, или высказывания участников группы свидетельствуют о том, что кто-то из 

группы пока не готов приступить к работе, тренер может предложить еще одно 

упражнение или обратиться к этому или этим участникам с вопросом: «Что нужно сделать 

для того, чтобы ваше состояние изменилось и вы могли бы приступить к занятиям?». 

В некоторых случаях можно предложить участникам группы самим оценить свое 

состояние, готовность к работе, по 10-балльной шкале: 10 баллов — я полностью включен 

в ситуацию «здесь и теперь», готов к работе, 1 балл — я совершенно не готов к работе. 

После того как каждый, в том числе и тренер, выскажет свою самооценку, он может 

обратиться к тем, чья оценка оказалась ниже остальных, с тем же вопросом. 

 

Техники и упражнения, направленные на личностный рост, самопознание 

 

Упражнение 1. “Здесь и сейчас”. 

 

Ведущий предлагает участникам в течении нескольких минут составлять фразы, 

выражающие то, что они в данный момент сознают, замечают. Начинать каждое 

предложение необходимо со слов “сейчас”, “в этот момент”, “здесь”. Рекомендуется 



повторить после анализа несколько раз. Анализ: С какими трудностями вы столкнулись? 

Почему вы остановились? 

 

Упражнение 2. “Сила языка”. 

 

Группа разбивается на подгруппы по 4-5 человек. Ведущий: “Глядя в глаза партнерам, 

скажите три фразы, начиная каждую словами: “Я должен...”. Затем замените в них слова 

“Я должен...” на “Я предпочитаю...”, сохранив неизменной остальную часть 

высказывания. Посмотрите, ведет ли замена необходимости желанием к ощущению 

свободы и облегчения. То же проделайте с фразами, начинающимися со слов “Я не 

могу...” – “Я не хочу...”, “Мне надо...” – “Я не хочу...”, “Я боюсь, что...” – “Я хотел бы...”, 

“Меня возмущает...” – “Меня восхищает...”. 

Анализ: “Я должен...”, “Я не могу...” отрицают способность человека, произносящего их, 

быть ответственным. Изменяя язык, можно сделать шаг к повышению ответственности за 

собственные мысли, чувства и действия. 

 

Упражнение 3. “Два стула”. 

 

Ведущий: “Нередко человек ощущает некоторую двойственность, расщепление 

противоположностями, чувствует себя в группе этих противоположностей, 

противостоящих сил. Вам предлагается сыграть диалог между этими сторонами. С каждой 

сменой роли вы будете менять стулья: «дружелюбное Я» и «раздраженное Я». 

 

Варианты: исполняемая роль может быть ролью человека - какой он сейчас; ролью 

ребенка, матери, отца, супруги (а) или начальника. Исполняемая роль может быть 

физическим симптомом – язвой, головной болью, болью в пояснице, сильным 

сердцебиением. Она может быть предметом, встретившимся во сне, например, частью 

мебели, животным и т.д. 

 

Упражнение 4. “Жизнь без себя”. 

 

Ведущий: “Когда забудешься, в первый момент, кажется, будто застал мир, живущий без  

тебя. Представьте сейчас, что жизнь идет без вас, сама по себе. 

 

Посмотрите      на      нее      со      стороны...      Теперь      вернитесь       к       себе”. 

Анализ: Изменился ли мир в ваше отсутствие? Значимы ли вы в этой ситуации жизни? 

Как стать живым? 

 

Упражнение 5. “Ваши способности к искренности”. 

 

Это упражнение для того, чтобы лучше узнать свои способности к искренности. 

Проводится в парах в течение 15 минут. 

Выберите удобное место. Сядьте лицом друг к другу. Посмотрите прямо в лицо друг  

другу. 

Поделитесь друг с другом действительно важным для вас: своими мыслями, чувствами. 

Когда рассказываете, старайтесь говорить свободно. Осознайте ваши чувства и выразите 

их. Осознайте, как  изменяются ваши чувства. 

Поочередно  поделитесь  друг  с другом  несколько  раз. 

Анализ: Какие чувства вы испытываете к своему партнеру после эксперимента? 

 

Упражнение 6. «Круг субличностей» 



1. Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит вам в голову. 

Убедитесь, что вы включили и то, что у вас сейчас есть, и то, что вы хотели бы 

иметь в дальнейшем. Следует учесть, что этот список не похож на список «Чего бы 

мне хотелось к Рождеству!». 

2. Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали список. Если у 

вас субличность, которая говорит вам, что она тоже хотела бы иметь все это? Или 

субличность, осуждающая людей, имеющих желания, которых нет у вас или 

которые для вас являются несущественными. А теперь составьте список ваших 

собственных желаний. 

3. Когда в вашем списке наберется 20 пунктов (или когда вы почувствуете, что 

записали все желания), просмотрите список и выберите 5-6 самых существенных. 

Теперь выделите свои самые важные желание и не включайте те, которым хочет 

отдать предпочтение ваша субличность «Что подумают люди?». 

4. На большом листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 20 см Внутри него 

– круг поменьше. Получилось кольцо, центральная часть которого – ваше «я». А в 

самом кольце разместите те 5-6 субличностей, являющиеся выразителями ваших 

желаний. 

5. Нарисуйте цветными мелками символы, отражающие ваши желания. Отсутствие 

художественных способностей в данном случае не имеет значения. Просто 

нарисуйте и раскрасьте любые пришедшие в голову символы. 

6. Когда вы закончите рисование, дайте каждой субличности свое индивидуальное 

имя. Некоторые из них могут походить на клички: Авантюрист, Благоразумный, 

Беззащитная крошка, Знаток. Другие имена могут быть более романтичны, важно 

придумать собственные, имеющие для вас смысл названия. 

7. Теперь раскрасьте свое «я». 

 

Упражнение 7. «Встреча с саботажником» 

 

1. Подумайте о каком-нибудь деле, которое вы хотели бы успешно проделать. Это 

может быть поступление в учебное заведение, создание семьи, освобождение от 

ненужных связей, организация оздоровительного центра или прием гостей. 

Представьте теперь, что ваш план осуществлен. 

2. Теперь попробуйте придумать что-нибудь такое, что нанесет ущерб вашему 

предприятию, помешает его осуществлению. Вообразите эту картину. 

3. Нарисуйте Саботажника или ту силу, которая толкает на саботаж, 

противодействует исполнению задуманного. 

4. Теперь сами побудьте в роли Саботажника и обдуманно помешайте 

осуществлению своего проекта. Расскажите, какую выгоду вы извлекли из этого. 

5. С точки зрения «я» представьте встречу с саботажником и проведите с ним 

переговоры. А как бы вы назвали своего Саботажника? Возможно, ваш саботажник 

– это одновременно и жертва, то есть еще одна субличность, которая имеется у 

большинства из нас и которую достаточно легко обнаружить. Этой субличности 

нравится быть жертвой, чувствовать себя беспомощной, добиваться внимания 

искусным умением казаться неумелой. У некоторых людей жертва имеет такие 

названия: Пустая чашка, Капризный ребенок, мамочка, Эгоист, Злобный 

отшельник, Ничтожество и т.д. 

 

Упражнение 8. «Успех в прошлом» 

 

Использование позитивных эмоций, которые связаны с успехами в прошлом, для 

формирования новых мотивационных отношений. 

Задания 



1. Вспомните случай из своей жизни, когда вы переживали значительный успех. 

Закройте глаза и представьте себе это ярко. Создайте картинку в воображении. 

Обратите внимание на размер, точность и качество этой картинки, на те движения, 

звуки, переживания, которые создают или сопровождают её. 

2. Далее поразмышляйте о цели, которую вы стремитесь достичь. Вообразите её 

чётко. Прокрутите в воображении картинки достижения цели. 

3. Разместите в воображении эту картинку туда же, где была и предыдущая. Ваше 

задание заключается в том, чтобы эти две картинки наложить друг на друга. 

Стремитесь пережить радость, удовлетворение от будущего успешного завершения 

дела (достижения цели) так, как вы ощущали это в прошлом. 

 

Упражнение 9. «Эмоциональное насыщение» 

 

Предметы и объекты, которые нравятся человеку, наделяются позитивными эпитетами. 

Определённые слова связываются в вашем воображении с успехом, красотой, 

совершенством.   Они   имеют   позитивный   эмоциональный   смысл   (например,   слова 

«замечательно!», «прекрасный»), вызывают позитивные эмоции. Используя эти эпитеты, 

«привязывая» их к предметам и к отдельным элементам, можно сформировать интерес к 

ним. Вследствие эмоционального насыщения (сочетание с позитивными, «приятными» 

эпитетами и эмоциями) определённые предметы становятся для вас более 

привлекательными и интересными. Для того чтобы сформировалось подобное отношение 

к предметам (объектам) вашей деятельности, процесс эмоционального насыщения должен 

быть достаточно длительным. 

 

Задания 

 

Выпишите 20 слов, которые вам больше всего нравятся, которые вызывают позитивные 

эмоции. 

 

1. Запишите 15-20 прилагательных (эпитетов), которыми вы наделяете нравящиеся 

вам предметы (например, «чудесный», «прекрасный»). 

2. Запишите 10 компонентов (структурных компонентов или параметров), предмета 

(объекта), к которому вы хотите сформировать интерес. Например, если это 

автомобиль, то среди элементов могут быть мотор, тормоза, руль, корпус, дизайн. 

А если вы стремитесь развить свой интерес к психологии, то в качестве 

компонентов могут выступать психические компоненты и функции (память, 

внимание, воображение, мышление, мотивация и т.п.). 

3. Каждый компонент (элемент) вашей деятельности (из десяти записанных) 

насыщайте позитивными (приятными для вас) эпитетами. Охарактеризуйте каждый 

элемент (структурный компонент) с позитивной стороны. 

 

Упражнение 10. «Новое имя» 

 

Имя, как и любое другое слово, которое часто употребляется, имеет психологическое 

влияние на человека. Меняя его (или прибавляя к нему определённые эпитеты или 

характеристики, которые становятся неотъемлемыми атрибутами имени), можно изменить 

и мотивацию субъекта. Достаточно только называть себя в течение определённого 

времени новым именем (не обязательно требовать этого от окружающих). Называя себя 

новым именем, прибавляя к своему имени эпитеты или характеристики, со временем 

можно ожидать определённых изменений в мотивации. Например, Виктор во внутреннем 

диалоге стал называть себя настойчивый Виктор, а Артур дополнил своё имя словом 

«труженик» и, обращаясь к себе, называл себя Артур-труженик. 



Задания 

 

1. Придумайте себе соответствующее имя, которое символизировало бы 

настойчивость, целенаправленность, силу воли в достижении цели и имело бы 

мотивационное влияние на вас. 

2. Придумайте 4 варианта имени (в соответствии с заданиями, которые вы ставите 

перед собой). Несколько вариантов являются необходимыми во избежание 

нежелательного автоматизма в использовании обычных для вас штампов (ведь 

бывает, что слова, которые часто употребляются, становятся штампами и не 

вызывают ни образов, ни эмоций). 

3. Вообразите несколько ситуаций, связанных с новым для вас именем. Желательно, 

чтобы слово или характеристика вызывало у вас конкретные образы (ситуации). 

Избегайте абстрактных понятий, «пустых слов», которые не вызывают никаких 

образов и эмоций. Запишите несколько воображаемых (но вполне возможных) 

ситуаций, связанных со своим новым именем. 

4. Называйте себя так в течение определённого времени во внутреннем диалоге, в 

обращении к самому себе. Для того чтобы это упражнение имело существенное 

психологическое влияние, должно пройти длительное время, в течение которого вы 

будете называть себя новым именем и будете выполнять задания, связанные с 

этим. Зафиксируйте, сколько раз в день удалось обращаться к себе по-новому и 

какое влияние это имело на вашу мотивацию. 

5. Используя новое имя, напишите несколько коротких рассказов о себе (реальных, с 

прошедшими или теперешними успехами, или фантастических, с мечтами о 

достижении в будущем). 

 

Приблизительная тематика рассказов: 

 

1. Как я (с новым именем) настойчиво работаю и достигаю успехов. 

 

2. Я (с новым именем) обязательно достигну успехов. 

 

Упражнение 11. «Идентификация с любимым животным» 

 

Отождествляясь (идентифицируясь) с кем-то или с чем-то, можно ускорить 

мотивационные превращения своей личности. Когда мы отождествляемся с героем, когда, 

стремясь наследовать его, воображаем ситуации, в которых мы осуществляем социально 

желаемые действия, то это имеет определённое влияние на нашу личность. 

Соответствующие изменения наблюдаются и при идентификации с любимым животным 

(которое, преодолевая препятствия, стремится достичь своего). Отождествляясь с таким 

животным, вы способны актуализировать свою настойчивость и повысить мотивацию 

достижения. Задания 

 

1. Выберите одно животное, которому присущи черты, которые вы стремитесь 

развить. Попробуйте отождествиться, ассоциироваться с животным, которое будет 

настойчиво, невзирая на трудности и препятствия, направляться к своей цели. 

2. Побудьте в образе этого животного и попытайтесь не менее пяти минут 

преодолевать в воображении трудности, стремясь достичь своего. 

3. Ответьте на вопросы: 

- С      каким       животным       вы       отождествлялись       (ассоциировались)? 

- Какие ситуации, связанные с достижением цели, вы воображали? - Что вы 

ощущали, переживали в этот момент? 



Упражнение 12. «Составь наставления другим людям» 

 

Обучая других – мы учимся также и сами, убеждая других – мы убеждаем также и самого 

себя, побуждая или мотивируя других – мы побуждаем, мотивируем и самого себя. 

Исходя из этой закономерности, можно предложить следующее задание. 

 

Задание 

 

Вы должны убедить другого участника группы (вообразите, что перед вами ваш 

подчиненный или ребенок, который нуждается в ваших установках), что с заданием 

можно легко справиться. Стремитесь внушить уверенность в успехе. Запишите свою речь. 

 

Упражнение 13. «Одобрение» 

 

Знаете ли вы свои положительные черты, свои преимущества, которые способны 

обеспечить вам успех в жизни? Умеете ли подбадривать себя и других? Тренируясь и 

рассуждая над тем, как одобрять, поддерживать самого себя, вы со временем станете 

более уверенными и целеустремлёнными. Задание 

 

1. Запишите пять своих положительных черт характера, особенностей личности, 

которые способны обеспечить вам успех в деятельности. 

2. Запишите пять своих положительных черт, которые помогают вам в общении с 

другими людьми. 

3. Вспомните и запишите свои успехи в прошлом и их влияние на вашу жизнь и 

деятельность. Запишите свои значительные успехи, о которых приятно вспомнить 

и которые имели существенное влияние на вашу жизнь и деятельность. 

4. Вспомните и запишите слова-одобрения, которые были высказаны в ваш адрес 

другими людьми (учителями, друзьями, знакомыми) и которые имели влияние на 

вашу жизни или деятельность. Запишите их и храните в специальном блокноте, 

чтобы в неблагоприятных для вас обстоятельствах обращаться к ним. 

5. Запишите, как вы подбадриваете самого себя, когда потерпели неудачу, когда не 

всё у вас получается, когда ощущаете трудности в работе (1-й вариант, 2-й 

вариант)? 

6. Как вы подбадриваете других людей, когда кто-то потерпел неудачу, ощущает 

разочарование и значительные трудности (1-й вариант, 2-й вариант)? 

7. Вспомните и запишите, как вы хвалили самого себя, когда достигли определённых 

успехов. 

8. Учитывая опыт, поразмышляйте и запишите новый, более эффективный текст- 

самоодобрение. 

9. Вспомните и запишите, как вы хвалите других, когда кто-то достиг успехов или 

сделал что-то важное. 

10. Учитывая опыт и знания, поразмышляйте и напишите новый текст одобрения 

других людей в случае достижения ими позитивного результата. 

11. Запишите приветствие другому человеку по случаю успешного завершения им 

важного дела. Пытайтесь предоставить такое одобрение и поддержку этому 

человеку, чтобы это было новым стимулом (импульсом) для него, побуждало его к 

дальнейшим успехам. 

 

Упражнение 14. «Избежание неудачи» 

 

Поразмышляйте над тем, каким бы вы хотели себя видеть: достаточно способным, но 

неорганизованным (т.е. человеком, который боится поражения и постоянно откладывает 



дело на потом) или недостаточно способным, но настойчивым, организованным 

(человеком, который не боится неудачи). 

 

1. Поразмышляйте: определяется ли поражение (неудача) именно отсутствием 

способностей? Какие другие факторы, по вашему мнению, могут определить 

неудачу? 

2. Запишите позитивные моменты, связанные с неудачей (что даёт вам неудача, чему 

учит). 

3. Поразмышляйте и запишите, что бы вы сказали человеку-неудачнику. Запишите, 

как бы вы попробовали не только утешить, но и вдохновить человека на 

дальнейшую деятельность. 

4. Запишите, что бы вы сказали самому себе в минуты неудачи и разочарования. 

Какие слова смогли бы не только восстановить потерянное душевное равновесие, 

но и побуждать к деятельности? 

5. Усовершенствовав текст, запишите его крупными яркими буквами на обложке 

тетради или на карточке, поработайте над ним, попробуйте прокрутить 

соответствующие ситуации в воображении, анализируя записанный текст. 

 

Упражнение 15. «Придумай девиз» 

 

У каждого человека есть определённые принципы, которых он стремится придерживаться 

и которые направляют его поведение. Каждый индивид действует соответственно со 

своими внутренними установками и убеждениями, руководствуется определёнными 

лозунгами. Выбрав девиз, постепенно привыкая к нему и действия в соответствии с его 

содержанием, можно легко его усвоить. Развивая позитивное мышление в соответствии с 

новыми внутренними установками, можно изменить свою мотивационную систему. Ведь  

известно: как человек мыслит, так он и действует (мнение, идея определяет ваше 

отношение и соответственно действия). 

 

Задания 

 

1. Вообразите, что вы человек с высокой мотивацией достижения (стремитесь достигать 

значительных успехов). Придумайте девиз (лозунг), который бы ориентировал, побуждал 

и вдохновлял вас на достижение определённой цели. Девиз должен нравиться вам, 

вдохновлять на преодоление трудностей и проблем, настраивать на настойчивую работу. 

 

2. Подберите несколько вариантов девиза, чтобы впоследствии выбрать лучший из них. 

Разнообразие девизов необходимо также для того, чтобы отразить различные аспекты 

мотивации достижения. 1-й вариант: на формирование настойчивости и способности 

преодолевать трудности и препятствия. 2-й вариант: на формирование целеустремленной, 

т.е. систематической работы по достижению цели. 3-й вариант: на развитие уверенности в 

себе. 4-й вариант: на развитие стремления совершенствовать, улучшать своё мастерство. 

 

3. Напишите свой девиз на табличке. Подберите соответствующий цвет и рисунок-символ. 

Поместите табличку на рабочем столе (или на стене), чтобы постоянно её видеть. 

 

4. Время от времени меняйте некоторые слова (для разнообразия, чтобы избегать 

механического восприятия). Определённый эффект вызывает и 

переформулирование девиза. Придумайте четыре варианта девиза, выразите его 

идею различными способами (4 варианта). 



5. На отдельном листе бумаги напишите рассказ на тему, связанную с вашим 

девизом. Попробуйте как можно ярче вообразить ситуации, выразите свои 

отношение и чувства. 

 

Упражнение 16. «Сформируй позитивный образ «Я» 

 

Цель 

 

Часто чувство собственной беспомощности, низкая самооценка являются следствием 

негативного самовосприятия: человек видит в себе много нежелательных черт характера,  

недостатков, слабостей. Такой образ своего «Я» оказывает негативное влияние на 

мотивацию и деятельность личности. Когда вы чувствуете себя беспомощными и 

бессильными в определённой деятельности, то, как правило, не будете прикладывать 

значительных усилий; ваша мотивация в таком случае будет низкой. А когда вы уверены в  

себе, то ваше отношение к деятельности будет совсем иным. 

 

Задания 

 

1. Поразмышляйте и запишите ваши положительные черты характера (5 вариантов), 

особенности личности, которые помогают вам в работе (учёбе) и в жизни. 

2. Вспомните и запишите ваши успехи (5 вариантов). Поразмышляйте, какие ваши 

особенности (способности) обусловили эти достижения. 

3. Поразмышляйте (или посоветуйтесь с психологом) относительно перспектив, 

возможностей и методов развития некоторых способностей и навыков, важных для 

вашей деятельности. Всегда есть возможности для совершенствования, а осознание 

путей и методов развития даст вам значительный мотивационный заряд. 

4. Вспомните и запишите позитивные высказывания, одобрения в ваш адрес со 

стороны друзей, родителей, учителей, руководителей (3 варианта). Какое 

мотивационное влияние они имели? 

5. Выберите человека с низкой самооценкой, которому вы могли бы помочь 

приобрести позитивный образ «Я». Вспомните его положительные черты и 

особенности. Поразмышляйте и запишите, каким образом, используя их, можно 

было бы поддержать, подбодрить человека, который разочаровался в своей 

деятельности, и помочь сформировать у него позитивный образ «Я». 

6. Поразмышляйте, как можно было бы усовершенствовать ваши методы работы, что 

можно было бы улучшить, продумайте перспективы и возможности развития. Вы 

способны придумать много нового, что может не только изменить вас, но и помочь 

другим (в первую очередь это касается вашей профессиональной деятельности). 

Осознание перспектив, возможностей усовершенствования является не только 

существенным мотивационным фактором, но и повышает самооценку и влияет на 

позитивность образа «Я». Запишите шесть вариантов. 

7. Вспомните, какие улучшения в вашей деятельности произошли за последнее время. 

Возможно, деятельность в общем и не была успешной, но в определённых её 

компонентах всегда можно найти позитивные изменения. Поразмышляйте, как 

можно было бы развить эти небольшие успехи. Запишите шесть вариантов. 

8. Поразмышляйте, как организовать вашу деятельность, чтобы можно было 

фиксировать и анализировать даже незначительные изменения. Выделите пять 

компонентов (направлений), в которых вы планируете развиваться 

(совершенствоваться), и поразмышляйте, как можно фиксировать даже небольшие 

изменения (чтобы отслеживать, развиваетесь ли вы). 

9. Выпишите всё хорошее, что вы могли бы сказать о себе. Поразмышляйте и 

составьте текст (что-то вроде небольшой речи или теста для самовнушения), 



который помогал бы вам поддерживать позитивный образ «Я» и побуждал бы на 

достижение дальнейших успехов. 

 

Упражнение 17. «Хвастун» 

 

Идентификация (отождествление) с предметом своей деятельности предоставляет 

возможность увидеть все его преимущества. 

Например, если вы стремитесь развить интерес (свой или детей) к биологии, то станьте на 

некоторое время пчелой и опишите, какая она чудесная труженица и совершенное живое 

существо. А если ваша цель – сформировать интерес к автомобилестроению, превратитесь 

в наиболее современную машину, опишите все чудеса, на которые вы способны, 

совершенство вашего дизайна и т.п. 

 

Задания 

 

1. Вообразите себя предметом, к которому стремитесь сформировать интерес. 

Опишите его от первого лица (похвалите самого себя). Опишите, каким чудесным 

и полезным предметом вы являетесь, что вы можете дать своему хозяину. 

«Запускайте» воображение и творческую способность. 

2. Спустя некоторое время станьте самим собой и ещё раз рассмотрите ваш предмет. 

Поразмышляйте над его преимуществами, силой, красотой. Полюбуйтесь его 

красотой и совершенством. Заметили ли вы в нём что-то новое и необычное для 

вас? Что приятное вы хотите ему сказать? 

3. Потом опять станьте этим предметом. Идентифицируйтесь (отождествитесь) с ним. 

Осознайте свои (т.е. предмета) преимущества. Похвалитесь всем прекрасным и 

полезным, что вы имеете, перед другими людьми. 

4. Попробуйте убедить других в том, что вы чудесный, сильный и полезный 

(желательно опираться на явные преимущества). 

 

Упражнение 18. «Анализ своих оправданий» 

 

Большинство причин неудач являются внутренними, т.е. вы сами виновны в том, что 

недостаточно работали и не достигли успеха. Но и на внешние факторы (например, когда 

вы оправдываетесь тем, что никто не помогал) можно влиять. Ведь, вполне вероятно, вы и 

не обращались ни к кому за помощью, не искали людей, которые могли бы помочь. В 

этом случае вам следует поразмышлять над тем, что можно обратиться за помощью к 

конкретным людям и получить её. Когда вы ссылаетесь на то, что у вас очень много дел и 

вы очень перегружены, то это может свидетельствовать: 

 

А) о неумении организовать свою деятельность; 

Б) о неумении определить приоритеты (что главное, а что второстепенное); В) об 

отсутствии привычки систематически работать (ведь можно хотя бы 20-30 минут 

выделять на дело, до которого обычно «не доходят руки»). Задания 

1. Попытайтесь объяснить (оправдаться), почему вы не выполнили то, что задумали, 

почему не приложили достаточных усилий для достижения поставленных перед собой 

целей. 

2. Запишите подробно все оправдания. Например: «Я не выполнил задание потому, что: 

 

1) Очень много дел, 

 

2) Не достаточно способностей, 



3) Никто не помог». 

 

1. Проанализируйте ваши оправдания. Подумайте: 

 

1) Почему вы используете именно такие оправдания? 

 

2) Зависит ли от вас или от внешних обстоятельств (которые вам неподконтрольны)? 

 

3) Поразмышляйте, какие мероприятия следует провести, чтобы исправить положение. 

 

Упражнение 19. «Оживление приятных воспоминаний» 

 

Цель. Данное упражнение адаптировано из психосинтеза. Актуализация позитивных 

эмоций, связанных с собственной деятельностью и успехами в прошлом. Это предоставит 

вам     поддержку,      будет      побуждать      к      дальнейшей      деятельности. 

Упражнение особенно полезно выполнять тогда, когда вы разочарованы, не ощущаете 

достаточной мотивации и сил для продолжения работы. 

Задания 

 

1. Вспомните тот период своей жизни, когда вы были воодушевлены деятельностью, 

когда достигли успехов, когда что-то хорошо удалось сделать (например, когда с 

вдохновением читали учебник или обдумывали научную проблему). Что именно и 

почему так легко удавалось вам? 

2. Выберите какой-то эпизод и попробуйте опять пережить его в деталях. Потом 

оживите приятные воспоминания из других эпизодов. Какие были чувства, 

впечатления? Какой эффект от выполнения упражнения? 

3. Попробуйте актуализировать такие чувства сейчас и увлечься чем-то. Пытайтесь 

перенести эти чувства из прошлого на деятельность, к которой вы стремитесь 

развить интерес. Попробуйте связать прошедшие успехи, похвалу в ваш адрес, 

вдохновение (в прошлом) с этой деятельностью. 

 

Анализ 

 

Запишите свои впечатления, чувства, рассуждения. Оцените эффективность упражнения в 

баллах. Если не очень удачно выполнили, не сумели актуализировать приятные чувства из 

прошлого и перенести их на теперешнюю деятельность, поразмышляйте: 

 

- что мешает вам почувствовать похожие чувства теперь? 

- как можно было бы усовершенствовать это упражнение и адаптировать его к своим 

психологическим особенностям? 

 

Цель 

 

Упражнение 20. «Похвала самому себе» 

 

Научиться одобрять, подбадривать и вдохновлять самого себя, поскольку это очень 

помогает в работе. Вспоминая и эмоционально подкрепляя действия, которые в прошлом 

приводили к успеху, вы вдохновляете себя на дальнейшие достижения. 

 

Задания 



1. Вспомните событие, когда вы достигли успеха, проявив настойчивость, 

целенаправленность, смекалку и т.п. Вспомните эмоциональное состояние 

(удовлетворение, подъём), в котором пребывали в ситуации успеха и победы. 

2. Похвалите самого себя. Скажите самому себе несколько приятных слов. Например: 

«Молодец! Чудесная работа! Так и дальше держать!» 

3. Обяжите себя и далее так работать (например, проявить настойчивость, 

целенаправленность и т.п.). 

 

Упражнение 21. «Забота о яблоне» 

 

Выполнение этого упражнения даст вам возможность осознать, что результат 

деятельности в значительной степени зависит от ваших усилий. Плоды деятельности – это 

всегда следствие наших условий, наших размышлений над методами работы, поиска 

новых, более совершенных методов. 

 

Задания 

 

1. Представьте себе, что ваша основная деятельность (дело)- это уход за яблоней, 

забота о ней. Вы желаете, чтобы она давала больше плодов, и потому должны 

лучше заботиться о ней: ведь здесь, как и в каждой деятельности, чтобы получить 

больше плодов, нужно сначала приложить немало усилий. 

2. Представьте себе, что вы разработали комплекс мероприятий, направленных на 

развитие этого дерева. Вы ежедневно заботливо печетесь о яблоне, бережно 

ухаживаете, разрабатываете новые, более эффективные способы культивации и т.п. 

Вы не жалеете ни времени, ни усилий, ведь знаете, что от этого зависит будущий  

урожай. Вы много работаете, ухаживая за деревом, но осознание того, что осенью 

оно даст много больше плодов, подбадривает и вдохновляет вас. 

3. Чем больше вы печетесь о яблоне (о деле), тем больше она вам нравится. Она – это 

ваше дело (ваша деятельность), которое даст немалую прибыль. Но теперь она 

нуждается в систематическом уходе. Вы наблюдаете, как яблоня растет и это 

доставляет вам радость. Вы общаетесь с ней, как с другом, ухаживаете за ней, 

ласкаете её. 

4. И как результат ваших усилий, осенью дерево приносит вам множество плодов. Вы 

щедро вознаграждаетесь за труды, за терпение, за ежедневные заботы. Вы 

благодарите дерево и удовлетворены собой. 

 

Упражнение 22. «Попроси самого себя» 

 

Это упражнение следует выполнять тогда, когда вы должны сделать что-то важное, но вам 

не хватает побуждения (желания и энергии работать). 

Человек может просить и побуждать к деятельности не только других, но и самого себя. 

Иногда, когда нет желания работать (но вы осознаете важность дела), общение с самим 

собой, убеждение и просьба, обращённые к самому себе, помогают преодолеть трудности 

самоорганизации. Прибегая к разнообразным вариантам влияния на себя, вы можете 

найти наилучшие приёмы самопобуждения (которые в большей мере, чем другие, 

отвечают вашей индивидуальности). Человек накапливает опыт влияния на других людей; 

так же он может тренироваться и в самопобуждении. 

 

Задания 

 

1. Попросите себя обязательно выполнить что-то важное для вас. Можете использовать 

аналогичные приёмы, когда просите других выполнить что-то. Используйте: 



- убеждение в необходимости деятельности; - просьбы и ласковые слова. 

 

2. Напишите 2 варианта просьбы и убеждения самого себя. Выберите наилучшие 

варианты. 

 

3. Выработайте общие правила, принципы убеждения самого себя. 

 

Анализ 

 

- Отметьте эффективность упражнения в баллах. 

 

- Выясните, какая именно форма просьбы (формула самопобуждения) наиболее 

эффективна для вас. 

Пример. Наталия (студентка-первокурсница) поставила перед собой цель – в 

совершенстве овладеть английским языком. Осознавая необходимость систематических 

занятий, она, однако, не могла себя организовать на ежедневную работу. Позже, взявшись 

за дело серьёзно, девушка стала убеждать и просит сама себя: 

 

«Наташа, я тебя прошу, перестань бездельничать! Берись за ум, ты же способная и такая 

умница! Я тебя умоляю, работай ежедневно над английским. Ты же знаешь, что только 

систематические занятия принесут результаты. Ты же молодчина и всегда сможешь найти 

хотя бы часок для этого важного дела. Ты же настоящая красавица, а будешь нравиться 

окружающим ещё больше, когда овладеешь английским. 

 

Я всё поняла и обещаю себе, что буду добросовестной, буду работать ежедневно, 

осознавая, что только систематические занятия гарантируют успех. Я обязательно 

выполню свою просьбу». 

Таким образом, прося и убеждая саму себя, студентка смогла преодолеть свои трудности в 

самоорганизации и впредь ежедневно (а не эпизодически, как это было раньше) работала 

над совершенствованием английского языка. 

 

Упражнение 23. «Создай себе ситуацию успеха» 

 

Даже небольшой успех имеет значительное побуждающее влияние, вдохновляет на 

деятельность. Следовательно, очень важно уметь создать себе ситуацию успеха. Если вы 

спланировали этапы достижения цели, то это может быть достижение первого из них. 

Что-нибудь из того, что вы запланировали и что выполнили, может переживаться как 

успех. Технология («секреты») создания успеха может быть такой: 

 

Задания 

 

1. Спланируйте, как добиться определённой цели (или этапа её достижения). Цель 

следует выбрать средней сложности, поскольку достижение лёгких целей не 

переживается как успех, а достижение слишком сложных часто просто 

невозможно. Какую цель вы бы хотели достичь? 

2. Приложите все усилия, чтобы достичь хотя бы одну цель (или успешно выполнить 

задание). Достигли ли вы этой конкретной цели? Какие трудности вам пришлось 

преодолеть? 

3. Разбейте цель на ряд конкретных промежуточных этапов и осознайте важность 

достижения каждого из них. Ставьте перед собой как можно больше конкретных (и 

реальных) целей и стремитесь достичь их. Перечислите конкретные этапы 

достижения цели. 



4. Определите количественные показатели, по которым вы могли бы фиксировать 

даже незначительные позитивные сдвиги в работе (как в спорте, где число 

набранных баллов стимулирует). 

5. Похвалите себя за то, что добились даже небольшого успеха («Какой я молодец!»). 

Позитивные эмоции, связанные с достижением успеха, никогда не помешают. 

6. Отметьте себя за достижение даже незначительного успеха, «наградите» чем- 

нибудь. Какой приз или вознаграждение вы для себя приготовили? 

 

Упражнение 24. «Идентификация с гением» 

 

Упражнение выполняется после детального ознакомления с биографией гениального 

человека. Упражнения на идентификацию (отождествление) с выдающейся личностью 

имеют большое мотивационное влияние, побуждают к творческой деятельности и 

активности. Когда вы будете пребывать определённое время в роли гениального человека, 

стремитесь рассуждать, воспринимать, переживать и действовать так, как это делал он. 

Это может иметь значительные позитивные последствия для вашей личности (будет 

побуждать к деятельности, которой занимался гений). Но для этого следует как можно 

лучше «войти в роль», перевоплотиться в выдающуюся личность. Необходимо хотя бы 

определённое время пожить его жизнью: рассуждать, ощущать и переживать так, как это 

делал он. Попробуйте воспроизвести в воображении атмосферу, обстоятельства, в 

которых творил гений. Пытайтесь ставить перед собой такие же высокие цели, как это 

делал он. Стремитесь создавать, менять свою жизнь и окружающий мир в лучшую 

сторону. Не останавливайтесь на достигнутом. 

 

Задания 

 

1. Вообразите, что вы выдающийся человек (например, Эйнштейн, если занимаетесь 

физикой). Идентифицируйтесь с выдающимся человеком, побудьте определённое 

время им. 

2. Попробуйте пережить интеллектуальные интересы, проблемы и удачи этого 

человека. 

3. Почувствуйте красоту деятельности (науки) так, как чувствовал её этот человек. 

4. Почувствуйте творческую энергию, которая заполнила ваш мозг и побуждает 

создавать так смело и самоотверженно, как это делал этот выдающийся человек. 

5. Почувствуйте, как гений передаёт вам свой восторг по поводу этого вида 

деятельности (науки, искусства), своё творческое отношение к делу. 

6. Чтобы легче отождествиться с этим человеком, называйте себя его именем, 

попробуйте работать так, как работал он, пытайтесь позаимствовать некоторые его 

привычки. 

 

Упражнение 25. «Архитектор» 

 

Воспитание творческой установки, стремления к совершенству, желанию делать своё дело 

как можно лучше. 

 

Цель 

 

Любое дело можно сделать хорошо, стремясь к совершенству, гармонии и красоте, а 

можно кое-как. Так, тщательно обдумывая и планируя каждый шаг, можно создать 

шедевр архитектуры, в котором можно будет комфортно жить и вдохновенно работать, а 

можно построить дом наскоро, так что в нём будет не только неприятно, но и опасно 

жить. 



Задания 

 

1. Представьте, что вы архитектор и строитель. Вообразите, как вы вдохновенно 

работаете на строительстве, вкладывая свою душу и ум в это дело, которое 

полностью захватило вас. Вы – творческая личность, стремитесь к красоте и 

гармонии, пытаетесь не просто построить дом, а сделать всё на удивление красиво. 

2. Вы стремитесь сделать своё дело не кое-как, а создать нечто необычное, что 

очаровало и вдохновляло бы других людей. Вы не спешите, работаете вдумчиво, 

пытаетесь совершенствовать своё мастерство. 

3. Представьте конечный результат вашей работы (творение искусства – прекрасный 

дом, который вы создали). Вообразите, как приятно вам жить и работать в нём. 

4. Теперь вообразите, что вы модельер (или скульптор) и выполните те же задания. 

5. Те же шаги (задания 1-4) выполните в воображении относительно своей 

деятельности. Так и в вашей повседневной деятельности (бизнес, обучение и т.п.) 

стремитесь к совершенству, красоте и гармонии. Пытайтесь всё делать красиво 

(чтобы нравилось и вам, и окружающим). 

 

Примеры упражнений приведены из: 

 

Минуллина А.Ф., Гурьянова О.А. Тренинг личностного роста: Методическое пособие.— 

Казань: Издательство «Бриг», 2015. — 96 с. 

 

 
 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Основные походы к определению личности в отечественной психологии. 

2. Взаимодействие поведенческих аспектов и биологической основы личности. 

3. Жизненный путь как основная форма развития личности. 

4. Условия формирования потребностей личности. 

5. Социальный характер и его проявления. 

6. Личность как социальный феномен. 

7. Творческая энергия личности как способность формулировать как жизненные цели, так 

и способы их достижения. 

8. Понятие «личность» через отношения, деятельность, сознание, установку. 

9.Различные подходы к изучению структуры личности: черта личности, личностный 

конструкт, диспозиция, отношения, влечение, деятельность как элементы структуры 

личности. 

10.Роль кросс-культурных исследований в изучении психического развития ребенка. 

11. Ключевые идеи развития личности и периодизация жизни Д. Левинсона. 

12. Социально-психологическая структура личности. 

13. Формирование психологической культуры личности. 

14. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

15. Механизмы социально-психологического развития личности. Содержание социально- 

психологического развития человека. 

16. Положение личности в системе взаимоотношений в различных возрастных этапах 

социального развития. 

17. Социально-психологическая ситуация: ее понятие и развитие. 

18. Развитие творческого мышления и специфических способностей. 

19. Феномен коллективной памяти. 

20. Социальное представление как основа изучения общественных и культурных 

трансформаций. 



21. Социальные институты и их влияние на развитие личности. 

22. Социальная информация и ее влияние на развитие личности. 

 

 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие личности; подходы к ее развитию. Стратегии развития личности. 

2.Личностный рост и условия личностного роста. Общение как условие личностного 

роста. 

3. Тренинг личностного роста как форма специального общения. 

4.Условия, активизирующие саморазвитие личности в тренинговой группе. Формирование 

и изменение образа «Я» в ТЛР. 

5. Я-концепция как внутренне экзистенциальное ядро личности. Осознаваемое и 

неосознанное в образе Я. Уровень притязаний личности. 

6. Психологическая диагностика особенностей Я-концепции. 

7. Межличностные отношения как сфера функционирования личности. Анализ 

межличностных взаимодействий и жизненных сценариев (теории Э. Берна). 

8. Теории личности: А. Адлер, К. Юнг. Психологические и социальные роли. Анализ 

ролевого репертуара личности. Анализ интеракций с позиций различных эго- состояний. 

9. Жизненный путь личности. Психологическое время личности. Многогранность образа 

себя в различных модальностях. 

10. Барьеры общения. Средства эффективного общения. 

11. Конфликт и его виды. Исследование тактик поведения в конфликте. Развитие навыков 

активного слушания. 

12. Средства саморазвития интеллектуальной сферы личности. 

13.Основные подходы к исследованию способностей (Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, В.А.  

Крутецкий). Специальные способности психолога и педагога. 

14.Психологический тренинг как метод практической психологии; история развития 

тренинга. Специфические черты и основные парадигмы тренинга. Понятие и виды 

тренингов. 

15.Основные процедуры и правила тренинговой работы. Требования к организации 

тренинговой работы. Психологические особенности тренинговой группы, групповая 

сплоченность. 

16. Тренинг личностного роста (ТЛР), его принципы. Отличия ТЛР от других видов 

тренинга и форм психологического воздействия. Определение целей, задач и форм 

групповой и индивидуальной работы в ТЛР. 

17. Структура ТЛР и функции этапов ТЛР. Стадии ТЛР, их значение и особенности 

организации. Сценарии и философия занятий ТЛР. 

18. Игровой элемент в ТЛР: атрибуты и назначение. Ритуалы и медиатехники в ТЛР. 

19. Разогревающие игры и психотехники в ТЛР. 

20. Игры, ориентированные на получение обратной связи. 

21. Игры социально-перцептивной направленности. Коммуникативные игры. 

22. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем. 

23. Ресурсы социальной адаптации. Механизмы противостояния человека 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

24. Психологические защиты. Стратегии совладания, их характеристика. 

25. Стрессоустойчивость личности и механизмы эмоционально-волевой саморегуляции. 



Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 
технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Капустина, В. А. Современные психотехники : учебное пособие / В. А. Капустина, Н. С. 

Зубарева, Е. С. Быкова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. - 66 с. - ISBN 978-5-7782- 



4039-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870353 (дата 

обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

Богина, Е. В. Теория и практика игровой терапии. Метод свободной игры : методическое 

пособие / Е. В. Богина. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 142 с. - ISBN 978-5- 

9765-3822-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861441 

(дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 специализированное ПО (при наличии): 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Тренинг профессиональной коммуникации». 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о коммуникации как объекте 

междисциплинарных исследований; видах, формах, моделях коммуникации и 

особенностях профессиональной коммуникации как инструмента специалистов 

психологического профиля; современных тенденциях развития техник и технологий 

коммуникации и процедуры медиации; общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенции в ходе изучения методологии, принципов и 

закономерностей современных коммуникативных процессов, техник и технологий, а 

также способности и готовности применять их и реализовывать медиативный подход в 

собственной профессиональной деятельности, формирование компетенций, указанных в 

п. 2. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен 
осуществлять 

ИУК-4.1. Знает: принципы 
коммуникации в 

Знать: 
- объект и предмет сферы знаний о 

деловую профессиональной этике; коммуникации и ее место и роль в 

коммуникацию в факторы улучшения системе социально-гуманитарных 

устной и коммуникации в организации, наук; 

письменной коммуникационные - сущность, особенности, функции, 

формах на технологии в виды, закономерности основных 

государственном профессиональном коммуникативных техник и 

языке Российской взаимодействии; технологий; 

Федерации и характеристики - особенности осуществления 

иностранном(ых) коммуникационных потоков; профессиональной деятельности и 

языке(ах) значение коммуникации в представления результатов научной 
 профессиональном деятельности в устной и письменной 
 взаимодействии; методы форме при работе в российских и 
 исследования международных исследовательских 
 коммуникативного коллективах. 

 потенциала личности; 
современные средства 

Уметь: 
- планировать, анализировать, 

 информационно- моделировать и обосновать выбор 
 коммуникационных технологий коммуникации и 
 технологий медиативного подхода в 
 ИУК-4.2. Умеет: создавать профессиональной деятельности. 

 на русском и иностранном 

языке письменные тексты 

Владеть: 
- общей коммуникативной 

 научного и официально- культурой в системе 
 делового стилей речи по межличностных и 
 профессиональным вопросам; профессиональных взаимодействий; 
 исследовать прохождение - навыками изучения, анализа, 
 информации по моделирования, прогнозирования и 
 управленческим управления системой коммуникаций 
 коммуникациям; определять в поле профессионального 
 внутренние коммуникации в взаимодействия. 
 организации; производить  



 редакторскую и  
корректорскую правку 

текстов научного и 

официально-делового стилей 

речи на русском и 

иностранном языке; владеть 

принципами формирования 

системы коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации 

ИУК-4.3. Владеет: 

реализацией способов устной 

и письменной видов 

коммуникации, в том числе 

на иностранном языке; 

представлением планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных 

технологий 

ОПК-8 Способен ИОПК 8.1. Знает: проблемы Знать: 

выполнять свои подбора эффективной - структуру и содержание 

профессиональные команды; модели профессиональной 

функции в организационного поведения, коммуникативной компетентности 

организациях факторы формирования психолога; 

разного типа, организационных - сущность, особенности, функции, 

осознанно отношений; стратегии и виды, закономерности основных 

соблюдая принципы командной коммуникативных техник и 

организационные работы, основные технологий. 

политики и характеристики Уметь: 

процедуры организационного климата и - обосновывать применимость и 
 взаимодействия людей в практическую значимость 
 организации используемых техник и технологий 
 ИОПК 8.2. Умеет: коммуникации и медиативного 
 анализировать и оценивать подхода. 
 необходимость применения Владеть: 
 стандартных базовых - общей коммуникативной 
 процедур оказания индивиду, культурой в системе 
 группе, организации межличностных и 
 психологической помощи с профессиональных взаимодействий; 
 использованием - навыками совместной работы и 
 традиционных методов и взаимодействия в 
 технологий мультикультурных 
 профессиональных рабочих группах 

ИОПК 8.3. Владеет: 
 навыками применять и коллективах на основе 
 принципы и методы толерантности, профилактики 
 организации командной конфликтного взаимодействия, с 
 деятельности способностью учетом профессиональных 
 к нахождению компетенций и этических норм 
 организационно- работы психолога в прикладных 



 управленческих решений; условиях; 

организацией и управлением - способностью и готовностью к 

командным взаимодействием построению теоретической модели 

в решении поставленных планируемой коммуникации, 

целей переговоров, медиации; к поиску, 
 обработке, классификации и 
 систематизации научно- 
 теоретической и эмпирической 
 информации при подготовке 
 профессиональных взаимодействий 

 и процедуры медиации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Тренинг профессиональной коммуникации» представляет собой 

дисциплину модуля «Социально-психологические технологии» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

 

1 
Методология и особенности 

организации психологического 

тренинга 

Понятие «тренинг». Тренинг как метод 

социально-психологической   работы. 

Соотношение понятий «групповая 

психотерапия»,   «групповая 

психокоррекция» и «групповой тренинг». 

Общее представление о психологическом 

тренинге. Специфические черты и 

основные парадигмы тренинга. 

Методологические основы планирования 

тренинга. Методология планирования 

структуры, этапов  тренинга. 

Методологические принципы, функции и 

закономерности  психологических 

тренингов; методологические и этические 

принципы проведения психологических 

тренингов. 

 

2 
Методологические основы 

коммуникации как области знаний, 

процесса и профессионального вида 

деятельности. 

Объект и предмет учебной дисциплины. 

Интегральный и уникальный характер 

технологий коммуникации и медиации. 

Место дисциплины в системе других 

областей знания. Источники знаний о 

коммуникации и медиации. Теория 

коммуникации, психология общения, 

конфликтология и медиация: система 

связей. Основные направления развития 

учебной дисциплины. Психологическое 

консультирование как одна из форм 

профессиональной деятельности 

психолога. Виды и сферы применения 

консультирования. Цели и задачи 

реализации коммуникативных техник и 

технологий в консультировании. 

 

3 
Основные модели коммуникации и 

виды современных коммуникативных 

техник и технологий. 

Основные модели и виды коммуникации. 

Область     применения.  Специфика 

применения. Специфика планирования. 

Особенности реализации. Социально- 

психологические     аспекты 

профессиональной  компетентности 

психолога-консультанта.     Место 

социального и эмоционального 

интеллекта в   структуре 

профессиональной  компетентности 

психолога. Компетентность психолога 

консультанта в реализации различных 

моделей коммуникации. 

 

4 
Роль и особенности 
коммуникативных технологий в 

Коммуникативные технологии. 
Современные коммуникативные 



 профессиональной деятельности 

психолога. 

технологии.  Коммуникативные 

технологии в профессиональной 

детальности психолога: виды, 

особенности, целевое назначение, 

возможности реализации. Медиативные 

технологии как особая форма 

коммуникативной технологии и процесс. 

Специфика и особенности применения в 

деятельности психолога. 

 

5 
Коммуникативная компетентность 

психолога. 

Коммуникация в профессиональной 

деятельности психолога: сущность и 

специфика. Коммуникативная 

компетентность как интегративная 

характеристика личности. Структура 

коммуникативной компетентности. Связь 

с социальной компетентностью. 

Особенности коммуникативной 

компетентности в профессиональной 

деятельности психолога. 

 

6 
Возможности медиативного подхода 

в профессиональной деятельности 

психолога. 

Основные этапы медиации: задачи и 

особенности проведения. Техники, 

применяемые на различных этапах 

медиации. Потенциал техник медиации 

на различных этапах психологического 

консультирования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Методология и особенности организации психологического тренинга 

Тема 2. Методологические основы коммуникации как области знаний, процесса и 

профессионального вида деятельности. 

Тема 3. Основные модели коммуникации и виды современных коммуникативных 

техник и технологий. 

Тема 4. Роль и особенности коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности психолога. 

Тема 5. Коммуникативная компетентность психолога. 

Тема 6. Возможности медиативного подхода в профессиональной деятельности 

психолога. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Методология и особенности организации психологического тренинга 

Вопросы для обсуждения: 



1. Истоки возникновения и развития тренинга как формы психологической 

практики. 

2. Подходы к пониманию и организации тренингов работы. 

3. Преимущества социально-психологических тренингов. 

 

Тема 2. Методологические основы коммуникации как области знаний, процесса и 

профессионального вида деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и специфика деятельности общения. 

2. Стороны общения. 

3. Коммуникативная сторона общения: особенности, структурные характеристики. 

 

Тема 3. Основные модели коммуникации и виды современных коммуникативных 

техник и технологий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие модели коммуникации. 

2. Исторические модели коммуникации. 

3. Современный взгляд на моделирование коммуникации. 

 

Тема 4. Роль и особенности коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место коммуникативных технологий в психологической практике. 

2. Основные коммуникативные техники, приемы, средства в различных видах 

психологической практики. 

3. Требования к реализации коммуникативных технологий в психологической 

практике. 

 

Тема 5. Коммуникативная компетентность психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к определению и исследованию коммуникативной компетентности. 

2. Модель коммуникативной компетентности психолога. 

3. Связь социальной и коммуникативной компетентности в профессиональной 

детальности психолога. 

 

Тема 6. Возможности медиативного подхода в профессиональной деятельности 

психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место медиативного подхода в психологических практиках. 

2. Медиативные техники в структуре коммуникативной компетентности 

психолога. 

3. Подготовка психологов в области медиативного подхода. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

Не предусмотрены. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

 - - 



Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку озвученного 

материала лекций и учебной литературы (конспектирование, составление библиографий, 

глоссариев, тезаурусов – в том числе), по следующим темам: Методология и особенности 

организации психологического тренинга. Методологические основы коммуникации как 

области знаний, процесса и профессионального вида деятельности. Основные модели 

коммуникации и виды современных коммуникативных техник и технологий. Роль и 

особенности коммуникативных технологий в профессиональной деятельности психолога. 

Коммуникативная компетентность психолога. Возможности медиативного подхода в 

профессиональной деятельности психолога. 

2. Выполнение домашних заданий, предусматривающих подготовку докладов, 

материалов для дискуссий и деловых игр, выполнение поисковых задач и творческих 

проектов, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Методология и 

особенности организации психологического тренинга. Методологические основы 

коммуникации как области знаний, процесса и профессионального вида деятельности. 

Основные модели коммуникации и виды современных коммуникативных техник и 

технологий. Роль и особенности коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности психолога. Коммуникативная компетентность психолога. Возможности 

медиативного подхода в профессиональной деятельности психолога. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 



В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 
(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Методология и особенности 

организации психологического 

тренинга 

УК – 4 
ОПК – 8 

Опрос, дискуссия, выполнение задания 

Методологические основы 

коммуникации как области 

знаний, процесса и 

профессионального вида 

деятельности. 

УК – 4 
ОПК – 8 

Опрос, дискуссия, выполнение задания 

Основные модели 
коммуникации и виды 

УК – 4 
ОПК – 8 

Опрос, дискуссия, выполнение задания, 
эссе, деловая игра 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

современных 

коммуникативных техник и 

технологий. 

  

Роль и особенности 

коммуникативных технологий в 

профессиональной 

деятельности психолога. 

УК – 4 
ОПК – 8 

Опрос, дискуссия, выполнение задания, 

деловая игра 

Коммуникативная 

компетентность психолога. 

УК – 4 

ОПК – 8 

Опрос, дискуссия, деловая игра 

Возможности медиативного 

подхода в профессиональной 

деятельности психолога. 

УК – 4 
ОПК – 8 

Опрос, дискуссия, эссе, выполнение 

задания 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Темы для подготовки к дискуссиям и 

выполнению индивидуальных и групповых заданий 

 

1. Социально-психологический тренинг как метод психологического воздействия. 

2. Формирование коммуникативных умений в тренинге. 

3. Роль тренера в организации группового процесса. 

4. Личные качества тренера. 

5. Формирование группы и ее численности. 

6. Правила, принимаемые группой. 

7. Виды социально-психологических тренингов и возможные участники. 

8. Бизнес-тренинг и тренинг руководящего персонала. 

9. Факторы, способствующие контакту. 

10. Психологическая установка по отношению к партнеру. Настраивание на партнера. 

11. Организация пространства. 

12. Виды и фазы общения. 

13. Аргументации и убеждения. Фиксации результата 

14. Коммуникация как средство разрешения конфликта. 

15. Медиаторство: основные принципы и виды. 

16. Стресс как последствие конфликта. 

17. Особенности межэтнических конфликтов. 

18. Конфликт и кризис. 

19. Конфликты в организациях и методы работы с ними. 

20. Ценностные конфликты. 

21. Развитие средств коммуникации в процессе антропогенеза. 

22. Развитие технических средств коммуникации. 

23. Коммуникативный процесс как многоаспектный феномен. 



24. Уровни коммуникации. 

25. Психологические аспекты межличностной коммуникации. 

26. Возможности коммуникации в малых группах. 

27. Виды и формы коммуникаций в различных организациях. 

28. Естественный и искусственные языки в коммуникации. 

29. Формы и жанры публичной коммуникации. 

30. Устная деловая публичная коммуникация. 

31. Формы межкультурной коммуникации и типы восприятия межкультурных 

различий. 

32. Функции, возможности и инструментарий средств массовой информации. 

33. Политическая коммуникация. 

34. Коммуникативные барьеры: психологические аспекты и преодоление. 

35. Виды слушания. 

 

Темы заданий для самостоятельной работы 

 

Наименование темы Наименование темы (задания) для 

самостоятельной работы 

Тема 1. 
Методология и особенности 

организации психологического 

тренинга 

Психологический тренинг как метод практической 

психологии. Особенности коммуникативного 

тренинга. Цели тренинговой группы. Преимущества 

групповой формы психологической работы. 

Групповые нормы. Понятие о групповой 

сплоченности, факторы ее определяющие. 

Особенности развития групп с управляемой и 

неуправляемой динамикой. Подготовка и проведение 

тренинга профессиональной коммуникации. 

Тема 2. 
Методологические основы 

коммуникации как области 

знаний, процесса   и 

профессионального  вида 

деятельности. 

Коммуникация в профессиональной деятельности 

психолога: сущность и специфика. Коммуникативная 

компетентность как интегративная характеристика 

личности. Структура  коммуникативной 

компетентности.  Связь с социальной 

компетентностью. Особенности коммуникативной 

компетентности в профессиональной детальности 

психолога. 

Тема 3. 

Основные модели коммуникации 

и виды современных 

коммуникативных техник и 

технологий. 

Коммуникативные  технологии.  Современ 

коммуникативные технологии. Коммуникатив 

технологии в профессиональной детальности психол 

виды, особенности, целевое назначение, возможн 

реализации. Медиативные технологии как особая фо 

коммуникативной технологии и процесс. Специфик 

особенности применения в деятельности психолога. 

Тема 4. 
Роль и особенности 

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

Виды коммуникативных техник и технологий. Обла 

применения. Специфика применения. Специф 

планирования. Особенности реализации. 



психолога.  

Тема 5. 
Коммуникативная компетентность 

психолога. 

Психологическое консультирование как одна из фо 

профессиональной деятельности психолога. Виды 

сферы применения консультирования. Цели и зад 

реализации коммуникативных техник и технологий 

консультировании. 

Тема 6. 
Возможности медиативного 

подхода в профессиональной 

деятельности психолога. 

Социально-психологические аспекты профессиональ 

компетентности психолога-консультанта. Ме 

социального и эмоционального интеллекта интеллект 

структуре профессиональной компетентности психол 

Компетентность психолога консультанта в примене 

коммуникативных техник. 

 

Эссе с анализом одного из типов коммуникативного взаимодействия / 

конфликтного взаимодействия, написание которого предлагается студентам на итоговом 

контроле, в том числе, содержит: 

1. Полное детальное описание коммуникативной ситуации. 

2. Обоснование выбора ситуации для анализа. 

3. Причины возникновения анализируемого поля и характера взаимодействия. 

4. Описание структуры рассматриваемой ситуации коммуникации. 

5. Описание основных периодов и этапов в развитии анализируемого взаимодействия. 

6. Анализ, планирование, обоснование и прогноз возможных стратегий и способов 

поведения в сложившейся коммуникативной ситуации / разрешения и 

предупреждения рассматриваемого конфликта / применения медиативного подхода 

/ применения конкретных коммуникативных техник. 

Критерии оценивания: точное соответствие заданию, требований к отчету, умение 

презентовать результаты вербально и графически 

 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие коммуникации. 
2. Коммуникация как сторона процесса и деятельности общения. 

3. Основные модели коммуникации. 

4. Основные теории коммуникации. 

5. Основные формы общения: классификации, особенности, принципы, нормы, 

правила. 

6. Манера общения: определение, типы, проявления, особенности, показатели. 

7. Стили общения: функции, особенности реализации, виды, характерные черты. 

8. Средства общения: речь и язык. 

9. Средства общения: оптико-кинетические (мимика, жесты, пантомимика). 

10. Средства общения: паралингвистические (высота, диапазон, ритмика голоса и т.д.) 

11. Средства общения: экстралингвистические (паузы, интонация, смех, 

звукоподражания и т.д.) 

12. Средства общения: проксемические (дистанция, время, место, внешний вид и т.д.) 



13. Средства общения: визуальные (состояние зрачка, направление, 

продолжительность взгляда) 

14. Средства общения: ольфакторные. 

15. Коммуникация как технология и подходы к моделированию процесса 

коммуникации. 

16. Условия и факторы эффективности различных коммуникативных процессов. 

17. Барьеры в коммуникации: понятие, подходы, виды, классификации, способы 

(приемы, техники, технологии) преодоления. 

18. Конфликтное взаимодействие: понятие конфликта; подходы к изучению; виды, 

классификации; фазы, этапы, динамика конфликта, способы разрешения 

конфликтов. 

19. Позиция и интерес в процессе общения и конфликтного взаимодействия. 

20. Аргументация: понятие, виды, структура, принципы, правила, приемы, 

психологические аспекты. 

21. Посредничество при разрешении конфликтов. 

22. Медиация как технология разрешения конфликтов. 

23. Принципы медиации как процедуры урегулирования споров 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенный Творческая Включает отлично зачтено 86-100 
 деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   

 деятельности, теоретических   

 нежели по источников и   

 образцу с иллюстрировать ими   

 большей теоретические   

 степени положения или   



 самостоятель 

ности и 

инициативы 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетворит 

ельный 

(достаточный 

) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 

ый 
Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового взаимодействия : 

учеб. пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 192 с. Имеются экземпляры 

в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

2. Пивоваров А.М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты : учеб. 

пособие / А.М. Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 145 с. Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

Дополнительная литература 

 

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

2. Баранова, С. А. Психология управленческого консультирования: практикум : учебно- 

практическое пособие / С. А. Баранова, А. А. Смирнова. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 

48 с Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

https://elib.kantiana.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 специализированное ПО (при наличии): не предусмотрено. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Тренинг эмоциональной устойчивости». 

 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов эмоциональной компетентности, в том 

числе за счет понимания и готовности работать под супервизией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7. Способен ИОПК 7.1. Знает: специфику Знать: 

поддерживать осуществления - этапы формирования 

уровень профессиональной внутриличностной эмоциональной 

профессиональной деятельности; основные компетентности, межличностной 

компетенции, в модели и методы супервизии эмоциональной компетентности. 

том числе за счет ИОПК 7.2. Умеет: Уметь: 

понимания и использовать модели и - поддерживать уровень 

готовности методы супервизии с целью эмоциональной компетенции, в том 

работать под поддержания уровня числе за счет понимания и 

супервизией профессиональной готовности работать под 
 компетенции супервизией. 
 Владеть: 

ИОПК 7.3. Владеет 
 навыками оказания - приемами удержания адекватной 
 эмоциональной поддержки в эмоциональной самооценки, 
 случаях трудных формирования эмоционального 
 профессиональных ситуаций; самопонимания, формирования 
 создание самозащиты уверенности в себе. 
 против эмоциональных  

 перегрузок, профессионально-  

 личностной деформации  

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Тренинг эмоциональной устойчивости» представляет собой 

дисциплину модуля «Социально-психологические технологии» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 

1 
 

 
Теоретические основы 

формирования эмоциональной 

устойчивости 

Формирование осознанности. 

Преимущества и недостатки в 

использовании чувств. Настройка 

внимания в межличностных отношениях. 

Проблемы формирования доверия в 

отношениях. Развитие гибкости в 

межличностных отношениях. Развитие 

интуиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 
Практические основы 
формирования эмоциональной 

устойчивости 

Формирование самосознания, как 

базовый этап формирования 

внутриличностной эмоциональной 

компетентности.  Формирование 

адекватной эмоциональной 

самооценки. Эмоциональное 

самопонимание.  Формирование 

эмоционального самопонимания. 

Природа уверенности в себе. 

Формирование уверенности в себе. 

Психологическая диагностика: Шкала 

дифференциальных эмоций (ШДЭ) 

(методика предложена Ротиной Л.Н., 

1999 в измененном варианте Ильина 

Е.П.).   Методика 

«Самоактуализационный тест» (САТ) 

Э.Шострома (адаптирована в 1981–84 

гг. на кафедре социальной психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Е. 
Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и 



  М.В. Кроз.). 
Самоконтроль как группа навыков. 

Оптимизм и инициативность. 

Компетенция самомотивации. 

Формирование самомотивации. 

Психологическая диагностика: Тест- 

опросник Г. Айзенка, Определение 

типа темперамента. Мотивация успеха 

и боязнь неудачи (Опросник А.А. 

Реана). Формирование компетенции 

социальной чуткости. Формирование 

компетенции понимания организации. 

Психологическая   диагностика: 

Исследование уровня эмпатийных 

тенденций (методика И.М. Юсупова). 

Управление взаимодействием и 

отношениями.  Формирование 

компетенций воодушевления, влияния 

и развития других. Формирование 

компетенции    управления 

конфликтами. Формирование 

компетенции командообразования и 
сотрудничества. 

 

3. Разработка и защита кейса 
Кейс «Тренировка эмоциональной 
устойчивости» 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема1. Этапы формирования эмоциональной компетентности 

Формирование осознанности. Преимущества и недостатки в использовании чувств. 

Настройка внимания. Проблемы формирования доверия. Развитие гибкости в 

межличностных отношениях. Развитие интуиции. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 2. Упражнения, направленные на формирование эмоциональной 

компетентности: Формирование самосознания, как базовый этап формирования 

внутриличностной эмоциональной компетентности. Формирование адекватной 

эмоциональной самооценки. Эмоциональное самопонимание. Формирование 

эмоционального самопонимания. Природа уверенности в себе. Формирование 

уверенности в себе. 

Психологическое тестирование: Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) 

(методика предложена Ротиной Л.Н., 1999 в измененном варианте Ильина Е.П.). 

Методика «Самоактуализационный тест» (САТ) Э.Шострома (адаптирована в 1981–84 гг. 

на кафедре социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Е. Алешина, Л.Я.  

Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз.). 

Тема 3. Самоорганизация, как комплекс способностей. Самоконтроль как группа 

навыков. Оптимизм и инициативность. Компетенция самомотивации. Формирование 



самомотивации. Психологическое тестирование: Тест-опросник Г. Айзенка, Определение 

типа темперамента. Мотивация успеха и боязнь неудачи (Опросник А.А. Реана). 

Тема 4. Составляющие эмоциональной чуткости. Формирование компетенции 

социальной чуткости. Формирование компетенции понимания организации. 

Психологическое тестирование: Исследование уровня эмпатийных тенденций (методика 

И.М. Юсупова). Управление взаимодействием и отношениями. Формирование 

компетенций воодушевления, влияния и развития других. Формирование компетенции 

управления конфликтами. Формирование компетенции командообразования и 

сотрудничества. 

Тема 5. Разработка и защита кейса «тренировка эмоциональной устойчивости» 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по теме: «Этапы формирования эмоциональной 

компетентности» 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение упражнений, 

выдаваемых на практических занятиях, по следующим разделам: Формирование 

эмоционального самопонимания. Природа уверенности в себе. Формирование 

уверенности в себе. 

Формирование диагностической папки, содержащей протоколы обследования по 

тестам: Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) (методика предложена Ротиной Л.Н., 

1999 в измененном варианте Ильина Е.П.). Методика «Самоактуализационный тест» 

(САТ) Э.Шострома (адаптирована в 1981–84 гг. на кафедре социальной психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз.). Тест- 

опросник Г. Айзенка, Определение типа темперамента. Мотивация успеха и боязнь 

неудачи (Опросник А.А. Реана). 

Разработка кейса «Тренировка эмоциональной устойчивости» 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках 

учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контроли- формирования компетенций 
 руемой текущий контроль по дисциплине 
 компетенции  

 (или её части)  

Этапы формирования ОПК-7. Групповая дискуссия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

эмоциональной 
компетентности 

  

Упражнения направленные 

на формирование 

эмоциональной 

компетентности. 

ОПК-7. Групповая дискуссия 

Самоорганизация, как 
комплекс способностей. 

ОПК-7. Групповая дискуссия 

Составляющие 
эмоциональной чуткости. 

ОПК-7. Групповая дискуссия 

Разработка и защита кейса 

«тренировка эмоциональной 

устойчивости» 

ОПК-7. Групповая дискуссия 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе текущего контроля 

Перечень вопросов для групповых дискуссий: 

Тема1. Этапы формирования эмоциональной компетентности. 

1. Формирование осознанности. 

2. Использование чувств в межличностных отношениях. Проблемы и пути их 

решения. 

3. Способы развития и настройки внимания. 

4. Проблемы формирование доверия в межличностных отношениях. 

5. Развитие гибкости в межличностных отношениях. 

6. Развитие интуиции. Приемы и техники. 

Тема 2. Упражнения направленные на формирование эмоциональной 

компетентности. 

1. Формирование самосознания как базовый этап формирования 

внутриличностной эмоциональной компетентности. 

2. Формирование адекватной эмоциональной самооценки. 

3. Эмоциональное самопонимание. 

4. Формирование эмоционального самопонимания. 

5. Природа уверенности в себе. 

6. Формирование уверенности в себе. 

7. Проблемы психологического тестирования. 

Тема 3. Самоорганизация, как комплекс способностей. 

1. Самоконтроль как группа навыков. 

2. Оптимизм и инициативность. 

3. Компетенция самомотивации. 

4. Формирование самомотивации. 

Тема 4. Составляющие эмоциональной чуткости. 

1. Формирование компетенции социальной чуткости. 

2. Формирование компетенции понимания организации. 

3. Управление взаимодействием и отношениями. 



4. Формирование компетенций воодушевления, влияния и развития других. 

5. Формирование компетенции управления конфликтами. 

6. Формирование компетенции командообразования и сотрудничества. 

 
 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Формирование самосознания как базовый этап формирования 

внутриличностной эмоциональной компетентности. 

2. Формирование адекватной эмоциональной самооценки. 

3. Эмоциональное самопонимание. 

4. Формирование эмоционального самопонимания. 

5. Природа уверенности в себе. 

6. Формирование уверенности в себе. 

7. Самоорганизация, как комплекс способностей. 

8. Самоконтроль как группа навыков. 

9. Оптимизм и инициативность. 

10. Компетенция самомотивации. 

11. Формирование самомотивации. 

12. Составляющие эмоциональной чуткости. 

13. Формирование компетенции социальной чуткости. 

14. Формирование компетенции понимания организации. 

15. Управление взаимодействием и отношениями. 

16. Формирование компетенций воодушевления, влияния и развития других. 

17. Формирование компетенции управления конфликтами. 

18. Формирование компетенции командообразования и сотрудничества. 

19. Психологическое тестирование (диагностическая папка): 

Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) (методика предложена Ротиной 

Л.Н., 1999 в измененном варианте Ильина Е.П.). Методика 

«Самоактуализационный тест» (САТ) Э.Шострома (адаптирована в 1981–84 

гг. на кафедре социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Е. 

Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз.). Тест-опросник Г. 

Айзенка, Определение типа темперамента. Мотивация успеха и боязнь 

неудачи (Опросник А.А. Реана). Исследование уровня эмпатийных 

тенденций (методика И.М. Юсупова). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 

освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 

Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 
проблему/задачу 

отлично зачтено 86-100 



  теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

   

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем : учебное 

пособие / В. В. Гребнева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Высшее 

образование : Бакалавриат). - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

Дополнительная литература 
1. Бочкарёва, С. В. Размышления об эмпатическом познании : монография / 
С.В. Бочкарева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 149 с. — (Научная мысль). — Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Евтихов, О. В. Теория и практика тренинга : учебное пособие / О.В. Евтихов. — 3-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 



 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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8. Фонд оценочных средств 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



1. Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

УК-7.2 Владеет 

технологиями сохранения 

здоровья и поддержания 

работоспособности 

средствами физической 

культуры и спорта с учетом 

физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности 

 
УК-7.3 Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической культуры и 

спорта для собственного 

физического развития, 

коррекции здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа 

жизни в социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности, 

подготовке к профессиональной 

деятельности, влияние 

физической культуры на 

укрепления здоровья. 

Основные средства и методы 

физического воспитания. 

Методы оценки и контроля 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь: 

Использовать средства и методы 

физической культуры для 

профессионально-личностного 

развития,   физического 

самосовершенствования  и 

самовоспитания, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

Выполнять комплексы 
упражнений оздоровительной, 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры и 

профессионально прикладной 

направленности. 

Владеть: 

Методикой самостоятельно 

применять средства и методы 

физического  воспитания, 

методами контроля состояния 

организма при физических 

нагрузках; 

Опытом ведения здорового 

образа жизни, участия в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, подготовку студентов к профессиональной деятельности, 

способствует расширению и углублению знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта. 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа: 24 часа лекционных 

занятий, 46 часов практических занятий, 2 часа самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 
4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
72 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

(всего) 

 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции (теоретический курс) 24 

Практические занятия 46 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

2 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

 

Зачет, 2 ЗЕ 

 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами при изучении теоретического и практического курса дисциплины. 

 
 

 Содержание основных разделов теоретического курса 

 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование 

темы 

 

Содержание темы 

1 Физическая культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. Нормативно- 

правовая основа физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Физическая 

культура личности. Ценности физической 

культуры. физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

Основные положения организации физического 

воспитания в высшем учебном заведении, в БФУ 

им.И.Канта. 

2 Универсиады. История 

комплексов ГТО и БГТО. Новый 

Всероссийский физкультурно- 

спортивный комплекс. 

История становления и развития Олимпийского 

движения. Возникновение олимпийских игр. 

Возрождение олимпийской идеи. Олимпийское 

движение. Олимпийские комитеты в России. 

Универсиады. Универсиада в Казани. 

История комплексов ГТО и БГТО. Новый 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс: цель, задачи, структура, основные 

требования. 

3 Социально-биологические 

основы физической культуры. 

Организма человека как единая саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально- 

экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

4 Основы здорового образа жизни 

студента. 

Здоровье человека как ценность. Факторы, 

определяющие здоровье. Понятие «здоровье», его 

содержание и критерии. Основы здорового образа 



  жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа 

жизни. Образ жизни студентов и его влияние на 

здоровье. Основные требования к организации 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Взаимосвязь 

общей культуры студента и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности студентов и ее 

отражение в образе жизни. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 

5 Лечебная физическая культура и 

спорт как средство 

профилактики и реабилитации 

при различных заболеваниях. 

Значение лечебной физической культуры. Клинико- 

физиологическое обоснование и механизмы 

лечебного действия физических упражнений. 

Средства лечебной физической культуры. 

Классификация и характеристика физических 

упражнений. Методика лечебного применения 

физических упражнений. Дозировка. Формы 

лечебной физической культуры. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Показания и противопоказания к применению 

лечебной физической культуры при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Роль физических 

упражнений в профилактике заболеваний сердечно- 

сосудистой системы. 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

дыхания Механизмы лечебного действия 

физических упражнений при заболеваниях органов 

дыхания. 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Основы методики лечебной физкультуры органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

6 Психофизиологические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия. Работоспособность в 

умственном труде и влияние на нее внешних и 

внутренних факторов. Влияние периодичности 

ритмических процессов в организме на 

работоспособность студентов. Общие 

закономерности изменения работоспособности 

студентов в процессе обучения. Работоспособность 

студентов в период экзаменационной сессии. 

Здоровье и работоспособность студентов. 

Заболеваемость студентов в период учебы и ее 

профилактика. Средства физической культуры в 

регулировании    умственной    работоспособности, 



  психоэмоционального и функционального 

состояния студентов. Физические упражнения как 

средство активного отдыха. Основные причины 

изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно- 

эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использованию средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, 

повышения эффективности учебного труда. 

7 Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Характеристика физической подготовки студентов. 

Воспитание физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка, цели и задачи. 

Спортивная подготовка. Структура 

подготовленности спортсмен. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Значения 

мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями.  Учебно- 

тренировочное занятие как основная формы 

обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

8 Спорт. Классификация видов 

спорта. Особенности занятий 

индивидуальным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. 

Классификация. Краткая характеристика базовых 

видов спорта. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических 

упражнений. Влияние избранного вида спорта или 

системы физических упражнений на физическое 

развитие, функциональную подготовленность и 

психические качества. Пути достижения 

физической, технической, тактической и 

психической подготовленности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. 

Планирование тренировки в избранном виде спорта 

или системе физических упражнений. Виды и 

методы контроля за эффективностью 

тренировочных занятий. Специальные зачетные 

требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Требования спортивной 

классификации и правил соревнований по 

избранному виду спорта. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Студенческий 

спорт. Его организационные особенности. 

Олимпийские игры и Универсиады. 

Участие в спортивных соревнованиях. 



9 Современные оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

Основные понятия и характеристика современных 

оздоровительных технологий. Их классификация. 

Требования. Современные оздоровительные 

системы:- атлетическая гимнастика, спортивная 

аэробика, гидроаэробика, стрейтчинг, шейпинг, 

калланетика, изотон, бодифлекс, велнес и др., 

системы дыхательной гимнастики оздоровительная 

методика фитнеса. Классификация фитнес 

программ по функциональной направленности. 

10 Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  различной 

направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для студентов. 

Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Гигиена и безопасность самостоятельных занятий. 

Самоконтроль  за эффективностью 

самостоятельных занятий. 

11 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

студентов. Физическая культура 

и спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Личная и социально-экономическая необходимость 

специальной психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия 

«профессионально-прикладная физическая 

подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания 

студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Особенности форм и подбора 

средств ППФП студентов, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

Понятие производственная физическая культура, ее 

содержание и составляющие. Роль нетрадиционной 

гимнастики в профессиональной деятельности 

специалиста. Особенности выбора форм, методов и 

средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Влияние 

индивидуальных особенностей, географо- 

климатических условий и других факторов на 

содержание физической культуры специалистов. 

Роль будущих специалистов по внедрению 

физической культуры в производственный 

коллектив. 

12 Основы судейства 

соревнований базовых видов 

спорта. 

Виды физкультурно-спортивных массовых 

мероприятий и их значение. Цели, задачи, 

принципы, особенности организации и проведения 

физкультурно-спортивных массовых мероприятий. 

Правила поведения болельщиков на соревнованиях. 

Обязанности судейской бригады. Характеристика 

видов деятельности. Положения о соревнованиях. 



 

 Содержание основных разделов практического курса 
 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы практических занятий 

1. Средства физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Комплексы упражнений для регулирования 

работоспособности с учетом учебной и 

интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры для профилактики 

утомления, связанного с учебной и 

интеллектуальной деятельностью. 

2. Физическая подготовка в системе 

физического воспитания. 

Двигательная и функциональная 

подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. 

Основы совершенствования двигательных 

действий и воспитание физических качеств 

средствами общефизической подготовки. 

Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания студентов. 

Упражнения на воспитание выносливости, 

координации, силы, быстроты, гибкости: 

общеразвивающие упражнения, упражнения с 

предметами, упражнения в парах, упражнения с 

собственным весом  и с отягощениями. 

Комплекс разминки для сдачи упражнений ВФСК 

ГТО. 

3. Особенности занятий 

индивидуальным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

Легкая атлетика. Обучение и совершенствование 

техники легкоатлетических упражнений. 

Упражнения на воспитание скоростных качеств и 

координации: совершенствование двигательных 

реакций на различные сигналы, старты из 

различных исходных положений, ускорения, бег 

на короткие дистанции, обучение технике 

высокого и низкого старта и стартового 

ускорения, финиширования. Техника бега по 

дистанции. Челночный бег. Скоростно-силовые 

упражнения: техника прыжков и метаний. 

Упражнения на воспитание выносливости: 

Бег и разновидности ходьбы на средние и 

длинные дистанции. Обучение технике бега по 

дистанции: беговой цикл, постановка стопы, 

работа рук, дыхание. 

Кроссовая подготовка. Техника  бега по 

дистанции, обгон, преодоление препятствий. 

Развитие общей и специальной выносливости 

(равномерный, переменный, повторный бег) 

Эстафетный бег: техника передачи и приема 

эстафетной палочки на месте и в движении, 

техника эстафетного бега по дистанции. 



  Эстафеты с предметами и без, различные способы 

передвижений, преодоления препятствий. 

Способы передвижения и преодоления 

препятствий в командной эстафете. 

Передвижения с предметами, партнером. 

Преодоление препятствий, движение по заданной 

траектории. Выполнение заданий на станциях 

эстафеты. 

Спортивные игры. Подвижные игры и эстафеты. 

Основы спортивных игр. Правила соревнований в 

игровых видах спорта. 

Подвижные игры на внимание, координацию, 

скорость и точность выполнения команд. 

4. Современные оздоровительные 

системы физических упражнений. 

Гимнастика. Техника гимнастических 

упражнений на развитие силы, координации и 

гибкости. Дыхательные упражнения, упражнения 

на расслабление. 

Комплексы упражнений оздоровительной 

гимнастики с предметами (гимнастическая палка, 

мяч, скакалка, гантели, медицинболл) 

Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Комплексы упражнений производственной 

гимнастики. 

Комплексы упражнений на растягивание и 

восстановление. 

5. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Методика составление комплексов упражнений 

оздоровительной направленности. Терминология, 

основные принципы построения. Примеры 

комплексов. Показ и разучивание комплексов с 

группой. 

6. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

студентов. Физическая культура 

и спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Методика составление комплексов упражнений 

профессионально-прикладной направленности. 

Особенности будущей профессиональной 

деятельности, профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры. 

основные принципы построения. Примеры 

комплексов. Показ и разучивание комплексов с 

группой. 
 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание самостоятельной работы 

1 Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Составление комплекса упражнений 

оздоровительной направленности. 



2. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 

Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений 

производственной гимнастики. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

1. Составление комплекса упражнений оздоровительной направленности 

предусматривает составление конспекта комплекса утренней гигиенической гимнастики из 

12-15 упражнений с использованием графических или иных приемов записи на основе 

использования материалов лекций, двигательного опыта практических занятий и 

самостоятельного изучения материалов по теме. 

2. Составление комплекса упражнений производственной гимнастики 

предусматривает составление конспекта комплекса упражнений для профилактики 

утомления и повышения работоспособности из 12-15 упражнений с использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования материалов лекций, 

двигательного опыта практических занятий и самостоятельного изучения материалов по 

теме. 

 

Пример конспекта: 

 

№ 
п/п 

Содержание упражнения Дозировка Методические 
указания 

1 И.П. – основная стойка 
1-4 – поворот головы вправо 

5-8 – поворот головы влево 

8 раз Следить за осанкой, 

спина прямая. 

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 

в кулаках 

1-4 – круговые движения кистями внутрь 

5-8 – круговые движения предплечьями 

внутрь 

9-16 – круговые движения прямыми 

руками вперед 

3 раза в каждую 

сторону 

поочередно 

Вращения выполнять 

с усилиями. 

Следить за осанкой, 

спина прямая. 

3 И.П. – О.С., руки на пояс 

1-4 – наклон туловища вправо 

5-8 – наклон туловища влево 

8 раз При наклонах в 

сторону голова 

направлена в сторону 

наклона 

4 И.П. – О.С. 
1 – выпад правой ногой 

2, 4 – И.П. 

3 – выпад левой ногой 

8 раз Следить за осанкой, 

спина прямая. 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести краткое конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические занятия. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия разучиваются 

двигательные действия, выполняются практические упражнения, указанной дозировки, 

осуществляется самоконтроль физического состояния и реакции на нагрузку, 

отрабатывается работа в группе (команде). 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Физическая культура и 

спорт в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые задания по теме. 

(вопросы для самоконтроля) 

Универсиады. История 

комплексов ГТО и БГТО. 

Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс. 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

 

Основы здорового образа 

жизни студента. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 

Лечебная физическая 

культура и спорт как 

средство профилактики и 

реабилитации при 

различных заболеваниях. 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 профессиональной 

деятельности 

 

Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Спорт. Классификация 
видов спорта. Особенности 

занятий индивидуальным 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

тесты по физической 

подготовленности 

Современные 
оздоровительные системы 

физических упражнений. 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

Конспект комплекса УГГ 

Конспект комплекса ПГ 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Профессионально- 

прикладная физическая 

подготовка студентов. 

Физическая культура и 

спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

участие в соревнованиях 

Спартакиады БФУ и 

соревнованиях различного уровня 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основы судейства 

соревнований базовых 

видов спорта. 

УК-7.1. Определяет 

личный  уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет 

технологиями 

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами 

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

судейская практика на занятиях, на 

соревнованиях в рамках 

Спартакиады БФУ и других 

спортивных мероприятиях. 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли- 

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Целью тестирования теоретического курса является закрепление, углубление и 

систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы, проведение тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и 

объективизировать процедуру оценки знаний студента. 

 
Примерные тестовые задания 

1. Педагогический процесс, направленный на системное освоение рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных навыков, 

умений, а так  же связанных с этим процессом знаний, называется… 

а) физическим воспитанием; 

б) физическим развитием; 

в) физической культурой; 

г) обучение движениям; 

д) физической рекреацией. 

 

2. Спорт, обусловленный коммерческими интересами и являющийся источником 

существования спортсменов – это спорт … 

а) олимпийский; 

б) адаптивный; 

в) массовый; 

г) профессиональный; 

д) любительский. 

 

3. К основным составляющим ЗОЖ относят: 1) режим труда и отдыха; 2) организацию сна; 

3) режим питания; 4) организацию двигательной активности; 5) выполнение требований 

санитарии и гигиены; 6) профилактику вредных привычек; 7) занятие спортом. 

Выбери правильный ответ. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

б) 1, 3, 4, 6, 7; 



в) 1, 2, 4 ,5, 6; 

г) 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

д) 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

 

4. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам: 

а) основная, подготовительная, специальная; 

б) основная, специальная, лечебная; 

в) подготовительная, основная, спортивная; 

г) спортивная, специальная, подготовительная; 

д) спортивная, основная, специальная. 

5. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это: 

а) физическое развитие; 

б) физическое воспитание; 

в) физическая культура и спорт; 

г) комплекс физических упражнений; 

6. К циклическим упражнениям относится 

а) спортивные игры; 

б) бокс; 

в) езда на велосипеде; 

г) прыжки в высоту; 

д) фигурное катание. 

7. К ациклическим упражнениям относится: 

а) бег; 

б) плавание; 

в) езда на велосипеде; 

г) гребля; 

д) спортивные игры. 

8. Физическим качеством человека не является 

а) сила; 

б) быстрота; 

в) ловкость; 

г) уравновешенность; 

д) выносливость. 

9. Основатель отечественной системы физического образования: 

а) П.Ф. Лесгафт; 

б) Л.П. Матвеев; 
в) М.В. Ломоносов; 

г) Пьер де Кубертен; 

д) С.П. Евсеев. 

 

10 Выносливость – это способность: 



а)     человека выполнять упражнение с максимальным усилием; 

б)    организма противостоять внешним воздействиям окружающей среды; 

в)    организма быстро восстанавливаться после физических   упражнений; 

г) организма противостоять утомлению; 

д) человека быстро приспосабливаться к различным видам 

деятельности. 

 

11. Быстрота – это способность человека выполнять: 

а) движения с минимальным усилием; 

б) движения с максимальной амплитудой; 

в) движения в минимальный промежуток времени; 

г) движения в максимальный промежуток времени; 

д) движения с максимальным усилием. 

 

12. Гибкость – это способность человека выполнять: 

а) движения с максимальной скоростью; 

б) движения с максимальным усилием; 

в) сложно координационные движения; 

г) движения с большой амплитудой; 

д) движения с минимальной затратой времени. 

 

Практический раздел реализуется в виде учебно-тренировочных, методико – 

практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и 

двигательных действий под контролем преподавателя, совершенствуя двигательные 

умения и навыки, развивая двигательный опыт и физические качества: координацию, силу, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

 
Примерные практические задания: 

 
1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой 

2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

3. Челночный бег 3х10м 

4. Кроссовый бег 2 км 

5. Подвижная игра «Борьба за мяч» 

6. Эстафетный бег по кругу 

 
Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Физическое здоровье - это    

Выберите один ответ: 

a. комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов 

сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 

коммуникабельность человека и его способность к любви 
 

b. комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 

жизнедеятельности человека 



c. состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию 

поведения 
 

d. уровень развития и функциональных возможностей органов и систем организма 

 
2. Что из перечисленного относится к "малым формам" физической культуры? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. физкультурная пауза 
 

b. утренняя гигиеническая гимнастика 
 

c. закаливание 
 

d. бег 

3. В каком году был впервые введен комплекс ГТО? 

Выберите один ответ: 

a. 1910 
 

b. 1939 
 

c. 1980 
 

d. 1931 

 
Шкала оценки образовательных достижений для теоретического тестирования 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

 

оценка 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 - 100 5 Отлично/ зачтено 

70 ÷ 79 4 Хорошо/ зачтено 

51 ÷ 69 3 Удовлетворительно/ зачтено 

менее 51 2 
Неудовлетворительно/ не 

зачтено 

 

Критерием успешности освоения практического учебного материала являются тесты 

по физической подготовленности для основной и подготовительной групп 

 

 
 

ТЕСТЫ 

физической 

подготовленности 

 

Нормативы и баллы 

Юноши 
Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Челночный бег 3 

х10м (с) 
7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 8,2 8,8 9,2 9,7 10,2 



            

2. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

 

13 

 

10 

 

7 

 

4 

 

2 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16 

 

11 

 

9 

 

6 

 

3 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на гимнастической 
скамье (см) 

 

13 

 

8 

 

6 

 

3 

 

0 

 

16 

 

11 

 

8 

 

5 

 

0 

 

тесты по физической подготовленности для специальной медицинской группы 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

коленях 

(девушки), в упоре 

лёжа (юноши) 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 

2. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки за 

головой, ноги 

закреплены за 1 

мин. (девушки и 

юноши) 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 

3. Наклон вперёд 

стоя на 

гимнастической 

скамейке 

(девушки и 

юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Прыжки в длину с 

места, см 

(девушки, юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

5. Подтягивание 

(юноши) 

количество раз 

8 6 5 3 1 - - - - - 

Обязательно сдача: 3 теста на выбор 
 

Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

выполняют индивидуальные проектные задания по темам: 

1. Самоконтроль и методики оценки физического и функционального состояния 

организма 

2. Здоровый образ жизни. Основы правильного питания. 



3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 

4. Основы методики самостоятельных занятий. Физические упражнения в течение 

учебного дня студента. 

 
Критерии оценивания: 

«зачтено» - задание выполнено и оформлено полностью в соответствии с 

требованиями, отражены все компоненты заданий. 

«не зачтено» - задание выполнено и оформлено с ошибками, не раскрыто 

содержание выделенных в заданиях компонентов. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Двухбал 

льная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоения 

(рейтинго 

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать  решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического   и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

зачтено 86-100 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу 

с большей степени 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает  нижестоящий 

уровень.   Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 
практику применения 

зачтено 71-85 

Удовлетворите 

льный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

зачтено 55-70 

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

не 
зачтено 

Менее 55 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Физическая подготовка: курс лекций / сост. Д. Г. Денисов, А. Ю. 

Овчинников, А. В. Муравьев [и др.]. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. - 120 с. - 

ISBN 978-5-93035-706-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864492 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. 

С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1361807 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: 

учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816527 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер 

[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on- 

line, 424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия 

до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт(1) Свободны: ЭБС Юрайт(1) 

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. 

Каткова. - Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1341058 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учеб. 

пособие для вузов/ Ю. П. Кобяков. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 . - 252, [1] с.: 

ил., табл.. - (Высшее образование). - Вариант загл.: Основы здорового образа жизни. - 

Библиогр.: с. 237-251 (180 назв.). - Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (третьего поколения). - ISBN 978-5-222-21445-9: 235.29, 

235.29, р. Имеются экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1) Свободны: МБ(ЧЗ)(1) 

4. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И. 

Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD- 

ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695- 

9766-4: 2733.78, р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

5. Коледа, В. А. Основы физической культуры: учеб. пособие для учреждений высш. 

образования / В. А. Коледа, В. Н. Дворак ; Белорус. гос. ун-т . - Минск: Изд-во БГУ, 2016. - 

190, [1] с. - Библиогр.: с. 186-189. - ISBN 978-985-566-269-4 : 110.00 р. - Текст 

непосредственный 

6. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.-метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В 

Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с. 

: ил.   -   Библиогр.:   с.71   (15   назв.)   .   - ISBN 978-5-88874-820-6:   19.01   р.   -   Текст: 

https://znanium.com/catalog/product/1864492


непосредственный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы 

докладов конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft  

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint  

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования. 

Для проведения практических занятий используются специальные помещения 

(спортивные залы, стадион, плавательный бассейн), оснащенные специализированным 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Философия». 

 

Цель освоения дисциплины: создание у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем, формирование основ философского мировоззрения и 

критического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть основные философские категории, специфику, структуру и назначение 

философского знания, роль философии в культуре; 

 изучить основные исторические этапы развития философской мысли; основные этапы 

развития русской философии и ее специфику, главные направления современной 

философской мысли; 

 рассмотреть основные категории философской онтологии; 

 ознакомиться с основными проблемами гносеологии и методологии научного познания; 

 изучить современные представления о структуре общества, главные подходы к 

интерпретации его функционирования и развития; 

 раскрыть философские концепции природы и сущности человека; 

 изучить философские представления о ценностях; 

 сформировать представления о глобальных проблемах современного общества и 

способах их разрешения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

содержание 
компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 
Знает: психологические 

основы  социального 

взаимодействия; 

направленного на  решение 

профессиональных    задач; 

основные   принципы 

организации деловых 

контактов; методы 

подготовки к переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения; основные 

концепции взаимодействия 

людей в организации, 

особенности диадического 

взаимодействия. 

УК-5.2. 

Умеет: грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; соблюдать 

Знает пропедевтические философские 

основы: научные, философские и 

религиозные картины мироздания, 

многообразие ценностей и их 

значение в творчестве и повседневной 

жизни человека. 

Умеетприменять на практике 

принципы философского 

исследования: быть толерантным по 

отношению к иному мнению, 

способен к анализу и критической 

оценке воспринимаемых идей. 

Владеет: 

- навыками использования 
философских знаний, необходимых 

для решения учебно- 

исследовательских и практических 

задач; 

- навыками самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать учебную 

информацию, структурировать и 

сохранять её. 



 этические нормы и права 

человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей. 

УК-5.3. 

Владеет: организацией 

продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей; преодолением 

коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину обязательной части 

блока дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 



групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно- 

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Место и роль философии в 

культуре. 

Смысл и назначение философии; «вечные 

вопросы». Специфика философского 

знания; философия как форма 
теоретического знания и искусство. 

Проблема предметного самоопределения 

философии, предмет философии. И.Кант 

о проблемном поле философии. 
Структура философского знания; 

теоретическая, практическая и 

прикладная философия. Критическое 
мышление как основа философского 

метода; знание и вера в философии; 

проблема «философской веры». 
Мировоззрение и его историко- 

культурный характер; структура 

мировоззрения. Типы мировоззрения: 

художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, 

философское, научное. Мировоззрение 
личности, социальной группы, эпохи. 

2 Тема 2. Основные этапы 

исторического развития философии и 

особенности современной философии. 

Философия и история философии. 

Зарождение философской мысли, её 

культурно-исторические предпосылки. 
Формирование восточного и западного 

стилей философствования. От мифа к 

логосу; феномен «греческого чуда» 

Историко-философский  процесс: 
главные вехи; исторические типы 

философствования. Критерии 

типологизации философских учений. 
Особенности античной философии. 

Средневековая философия и философия 

эпохи Возрождения. Философия разума в 

эпоху Нового времени. И.Кант: 
«коперниканский переворот» в 

философии. Классический этап 

философии Нового времени. 
Европейская культура ХХ века и 

трансформация основных философских 

проблем, смена ценностей и ориентиров. 
Максима общественного сознания ХХ 

века: проблема смысла истории и 

проблема       комплексного       изучения 
человека. Сциентистские направления в 



  современной  философии; 

антисциентистские интерпретации 

сущности философии. Герменевтические 
направления современной философии. 

Постмодернизм.   Проблемы 

рациональности.  Проявления 
цивилизационного кризиса и 

философские дискуссии современности. 

Судьба философии в России; проблема 
периодизации русской философии. 

Особенности русской философии; 

отечественные философские традиции. 

Философия русского зарубежья. 
Современное состояние отечественной 
философской мысли. 

3 Тема 3. Философское учение о бытии. Метафизика и онтология; место 

онтологии в структуре философского 
знания. Бытие как философская 

категория. Основные виды бытия. 

Реальность объективная и субъективная. 

Монистические и плюралистические 
концепции бытия. Бытие, субстанция, 

материя, природа. Материальное и 

идеальное. 
Пространство и время в структуре 

бытия; реляционная и субстанциальная 

концепции пространства и времени. 
Идея единства мира; модели единства 

мира. Научная, религиозная и 

философская картины мира. Основные 

мировоззренческие парадигмы - картины 
мира - в истории философии. 

Идея развития и её исторические 

изменения. Движение и развитие. Формы 
движения. Категории и законы развития. 

Детерминизм и индетерминизм. 

Статистические и динамические 

закономерности. 

Системность    и     самоорганизация; 

концептуальные представления о 
синергетике. 

4 Тема 4. Сознание как философская 

проблема. 

Постановка проблемы сознания в 
философии. Сознание как вид 

реальности. Идеальное и материальное. 

Генезис сознания с позиций 

естествознания, психологии, теологии, 
космологии. Основные характеристики 

сознания. 

Мозг, психика, сознание. Современная 
когнитивистика о природе сознания; 

концепция сознания Д.Деннета. 

Структура сознания. Сознание и 
бессознательное; индивидуальное и 
коллективное бессознательное. 

5 Тема 5. Познание, его возможности и 

границы; особенности научного 

познания. 

Познание как предмет философского 

анализа. Сознание и познание. 
Познавательные способности человека. 



  Чувственное и рациональное познание. 

Проблема соответствия познания и 

реальности; агностицизм. Творческий 
характер познания. Соотношение 

рационального и нерационального в 

познавательной деятельности. 
Объяснение и понимание. Основы 

эволюционной эпистемологии. 

Знание как система; основные 
характеристики и формы знания. 

Проблема истинности знания: истина и её 

критерии; основные философские 

концепции истины. Истина и 
заблуждение. Знание и вера. Познание и 
ценности. 

6 Тема 6. Философское учение об Общество в контексте социально- 

философского анализа: гносеологический 
и онтологический подходы. Природа, 

географическая среда, общество. 

Понятие социума, феномен 

социального. Деятельность как 
субстанция социального; структура 

деятельности. Генезис социального; 

социальное и политическое. Современное 
социально-философское осмысление 

происхождения и сущности государства. 

Гражданское общество и государство. 
Общество как самодостаточная 

социальная группа. Общество как 

система, структурные уровни 

организации общества. Объективное и 
субъективное в развитии общества; 

реформа и революция как формы 

социальной динамики; социальное 
насилие и социальная самоорганизация. 

Проблема субъекта исторического 

процесса; личность и массы. Этническое 

измерение истории и современные 
социально-политические процессы. 

Общественный прогресс и проблема 
его критериев. 

 обществе.    

7 Тема 7. Природа человека и смысл его Проблема человека в историко- 
философском контексте; антропология 

как философское учение о человеке. 

Человек как родовое существо, природа 
человека и его сущность. Биологическое 

и социальное, телесное и духовное в 

человеке. Антропосоциогенез: 
современное философское осмысление, 

основные подходы и концепции. 

Человек в системе социальных связей; 

человек и человечество. Основные 
характеристики человеческого 

существования: неповторимость, 

способность к творчеству, свобода. 
Творчество и его разновидности; талант 
как социокультурный феномен. Понятие 

 существования. 



  свободы и его эволюция; феномен 

свободы воли; свобода и ответственность 

личности. 
Человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Инкультурация и 

социализация; индивидуализм и 
конформизм. Проблема типизации 

личности; историческая и выдающаяся 

личности. Личность в эпохи социальных 
катаклизмов. Проблема «отчуждения 

человека от самого себя» в условиях 

современного антропологического 
кризиса. Личность и право. 

8 Тема 8. Философское учение о Аксиология в системе философского 
знания. Ценность как способ освоения 

мира человеком. Ценности в системе 

культуры. Ценность и оценка, ценность и 
норма; иерархия ценностей. 

Мораль и нравственность: общее и 

особенное; моральные и нравственные 

ценности. Ценностная характеристика 
добра и зла. Проблема формирования и 

обновления нравственных ценностей. 

Мораль, справедливость, право: 
аксиологический аспект; права и свободы 

человека как ценность. 

Религиозные  ценности, их 
особенности и динамика. 

Межконфессиональные различия и их 

проявления в системе религиозных 

ценностей. Разнообразие и взаимосвязь 
религиозных ценностей. Свобода совести 

как ценность. Экуменизм. 

Ценностные ориентации и проблема 
отчуждения и самореализации личности. 

Соотношение целей и средств как 

аксиологическая проблема. 

Формирование ценностных ориентаций в 
процессе инкультурации и социализации 
личности. Аксикреация и аномия. 

 ценностях.    

9 Тема 9. Философские проблемы науки Рост научного знания. Научные 
революции и смены типов 

рациональности. Наука в современном 

мире. Логико-гносеологические и 
аксиологические проблемы современной 

науки. Свобода научного поиска и 

социальная ответственность учёного. 

Техника как социальный институт. 
Кризис традиционной инженерии и 

проблемы новой технической стратегии. 

Необходимость  гуманистического 
измерения научно-технического 

прогресса. 

Основные характеристики 
современной  цивилизации: 

общепланетарный   характер; 
интегративность    мировых    процессов, 

 и техники; проблемы и перспективы 

 современной цивилизации. 



  противоречивость  национальных 

интересов; соотношение Запада и 

Востока, Севера и Юга, увеличение 
динамики «ритма   истории», 

цивилизационный кризис. Глобализация 

и проблемы этнокультурной 
идентичности. Модели традиционного и 

модернизированного обществ. Запад, 

Восток, Россия: цивилизационные типы; 
взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Информационно-техногенное 

общество: особенности проявления, 

перспективы развития. Образование в 
«обществе знания»: особенности, цели и 

задачи. 

Глобальные и мировые проблемы 
современности: понятие, классификация, 

перспективы разрешения. 

Футурологические альтернативы и 
необходимость коэволюции общества и 
природы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. Смысл и назначение философии; «вечные 

вопросы». Специфика философского знания; философия как форма теоретического знания 

и искусство. Проблема предметного самоопределения философии, предмет философии. 

И.Кант о проблемном поле философии. Структура философского знания; теоретическая, 

практическая и прикладная философия. Критическое мышление как основа философского 

метода; знание и вера в философии; проблема «философской веры». Мировоззрение и его 

историко-культурный характер; структура мировоззрения. Типы мировоззрения: 

художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. 

Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной 

философии. Зарождение философской мысли, её культурно-исторические предпосылки. 

Формирование восточного и западного стилей философствования. От мифа к логосу; 

феномен «греческого чуда». Историко-философский процесс: главные вехи; исторические 

типы философствования. Критерии типологизации философских учений. 

Тема 3. Философское учение о бытии. Метафизика и онтология; место онтологии в 

структуре философского знания. Бытие как философская категория. Основные виды бытия. 

Реальность объективная и субъективная. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Пространство и 

время в структуре бытия. Идея развития и её исторические изменения. Системность и 

самоорганизация. 



Тема 4. Сознание как философская проблема. Постановка проблемы сознания в философии. 

Сознание как вид реальности. Идеальное и материальное. Генезис сознания с позиций 

естествознания, психологии, теологии, космологии. Основные характеристики сознания. 

Мозг, психика, сознание. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания. 

Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание. Познавательные 

способности человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема соответствия 

познания и реальности; агностицизм. Творческий характер познания. Соотношение 

рационального и нерационального в познавательной деятельности. Объяснение и 

понимание. Основы эволюционной эпистемологии. 

Тема 6. Философское учение об обществе. Общество в контексте социально-философского 

анализа: гносеологический и онтологический подходы. Природа, географическая среда, 

общество. Понятие социума, феномен социальногоГражданское общество и государство. 

Проблема субъекта исторического процесса; личность и массы. Этническое измерение 

истории и современные социально-политические процессы. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема человека в историко- 

философском контексте; антропология как философское учение о человеке. Человек как 

родовое существо, природа человека и его сущность. Биологическое и социальное, телесное 

и духовное в человеке. Антропосоциогенез: современное философское осмысление, 

основные подходы и концепции. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Личность 

и право. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. Аксиология в системе философского знания. 

Ценность как способ освоения мира человеком. Ценности в системе культуры. Ценность и 

оценка, ценность и норма; иерархия ценностей. Мораль и нравственность: общее и 

особенное; моральные и нравственные ценности. Ценностная характеристика добра и зла. 

Проблема формирования и обновления нравственных ценностей. Мораль, справедливость, 

право: аксиологический аспект; права и свободы человека как ценность. 

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной 

цивилизации. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука в современном мире. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы 

современной науки. Свобода научного поиска и социальная ответственность учёного. 

Техника как социальный институт. Кризис традиционной инженерии и проблемы новой 

технической стратегии. Необходимость гуманистического измерения научно-технического 

прогресса. Глобальные и мировые проблемы современности: понятие, классификация, 

перспективы разрешения. Футурологические альтернативы и необходимость коэволюции 

общества и природы. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. 

1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы». 

2. Предмет и метод философии; специфика философского знания. 

3. Структура философского знания. 



4. Основные функции философии. 

5. Философия в системе культуры; философская культура личности. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной 

философии. 

1. Возникновение и становление философии. 

2. Основные этапы развития философии. 

3. И.Кант как основоположник немецкой классической философии. 

4. Философия в условиях современного социума. 

5. Основные особенности русской философии и современное состояние философской 

мысли в России. 

Тема 3. Философское учение о бытии. 

1. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

2. Пространство и время в структуре бытия. 

3. Идея единства мира; модели единства мира. 

4. Движение, изменение, развитие. 

Тема 4. Сознание как философская проблема. 

1. Основные характеристики сознания. 

2. Структура сознания. 

3. Сознание и бессознательное. 

4. Общественная природа сознания. 

5. Сознание, самосознание и личность. 

6. Основные проблемы философии сознания. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания. 

1. Понятие познания; чувственное и рациональное познание. 

2. Основные характеристики и формы знания; знание и вера. 

3. Основные философские концепции истины. 

4. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Тема 6. Философское учение об обществе. 

1. Понятие общества; деятельность как субстанция социального. 

2. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

3. Проблема смысла и направленности истории. 

4. Общественный прогресс и проблема его критериев. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. 

1. Человек как родовое существо. 

2. Основные характеристики человеческого существования. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Современное философское осмысление проблемы смысла жизни. 

5. Личность, общество и право. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. 

1. Ценность как философская категория; иерархия ценностей. 

2. Виды ценностей и их особенности. 

3. Ценностные ориентации и проблема отчуждения и самореализации личности. 

4. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема. 

5. Формирование ценностных ориентаций в процессе инкультурации и социализации 

личности. 

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной 

цивилизации. 

1. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы современной науки. 

2. Техника в условиях современного социума. 

3. Основные особенности современной цивилизации. 

4. Цивилизационный   кризис   и   мировоззренческие   ценности   первой   половины III 

тысячелетия. 



5. Глобальные проблемы современности и футурологические альтернативы. 

 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Предлагаемые темы для самостоятельной работы: 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. Философия как самосознание культуры; 

основные функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития общества. 

Толерантность как мировоззренческая ценность. Значение философской культуры 

личности для профессиональной деятельности. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной 

философии. Философия античности. Философия средневековья. Философия Возрождения. 

Философия раннего Нового времени. Философия Просвещения. Немецкий идеализм Фихте, 

Шеллинга и Гегеля. Иррационализм в философии XIX в. Прагматизм. Позитивизм в XIX в. 

Философия жизни. Неокантианство. Психоанализ. Логический позитивизм. 

Лингвистическая философия. Структурализм. Экзистенциализм. Франкфуртская школа. 

Постструктурализм. 

Тема 3. Философское учение о бытии. Учение о бытии в древнегреческой философии. 

Средневековая онтология. Онтология Возрождения. Онтология Нового времени: 

натурализм, механицизм. Учение о бытии и современная наука. 

Тема 4. Сознание как философская проблема. Общественная природа сознания. Язык и 

мышление. Сознание как необходимое условие воспроизводства культуры. Активность 

сознания и особенности её проявления. Сознание, самосознание и личность. Сознание и 

познание. Познавательные способности человека; чувственное познание и абстрактное 

мышление; интуиция. Феномен общественного сознания. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания. Научное 

познание и знание, Особенности, уровни и методы научного познания. Факт, гипотеза, 

теория. Ограниченность научного познания и гносеологический оптимизм. Концепции 

научного   знания   логического   позитивизма,    К. Поппера,    Т. Куна,    И. Лакатоса, 

П. Фейерабенда, С. Тулмина. 

Тема 6. Философское учение об обществе. Основы философии истории. История в 

аксиологическом измерении: проблема смысла и направленности истории. Единство и 

многообразие человеческой истории. Исторический процесс и критерии его типологизации. 

Основные парадигмы исторического процесса: эволюционистская, циклическая, 

синергетическая. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема жизни и смерти как 

предмет личностного самосознания и духовного опыта человечества. Современное 

философское осмысление проблемы смысла жизни. Танатология в контексте философии: 

суицидальность, проблема «права на смерть», самоценность человеческой жизни. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. Эстетические ценности и их роль в жизни 

человека. Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности. 

Эстетическое и художественное; исторический характер эстетического идеала. 

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной 

цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Мировоззренческие ценности 

первой половины III тысячелетия. Социальное прогнозирование: задачи, возможности и 

пределы. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 



средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её 
части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Место и роль 
философии в культуре. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 2. Основные этапы 

исторического развития 

философии и особенности 

современной философии. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Философское учение о 
бытии. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 4. Сознание как 
философская проблема. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Познание, его 

возможности и границы; 

особенности научного 

познания. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Философское учение 
об обществе. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Природа человека и 

смысл его существования. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Философское учение о 
ценностях. 

 Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Философские 

проблемы науки и техники; 

проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 

 Опрос, контрольная работа 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

По теме «Философское учение о бытии» 

1. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

2. Пространство и время в структуре бытия. 

3. Идея единства мира; модели единства мира. 

По теме «Философское учение об обществе» 

1. Деятельность как субстанция социального; понятие общества. 

2. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

3. Общественный прогресс и его критерии 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 



Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы». 

2. Предмет и метод философии; специфика философского знания. 

3. Структура философского знания. 

4. Основные функции философии. 

5. Философия как герменевтическая деятельность. 

6. Философия и история 

7. Философия в системе культуры; философская культура личности. 

8. Возникновение и становление философии. 

9. Историко-философский процесс: главные вехи. 

9. Основные критерии типологизации философских учений. 

10. И.Кант как основоположник немецкой классической философии. 

11. Европейская культура ХХ века и философия; основные направления философской 

мысли в ХХ веке. 

12. Цивилизационный кризис и философские дискуссии современности; сциентизм и 

антисциентизм в современной философии. 

13. Особенности русской философии. 

14. Философия и становление национального самосознания. 

15. «Русская идея» как проблема российской философской мысли. 

16. Историософия русского зарубежья. 

17. Судьба отечественной философии в ХХ веке. 

18. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

19. Пространство и время в структуре бытия. 

20. Идея единства мира; модели единства мира. 

21. Современная естественнонаучная и философская картины мира. 

22. Диалектика как учение и метод. 

23. Движение и развитие как философские категории. 

24. Системность и самоорганизация; концептуальные представления о синергетике. 

25. Основные характеристики и структура сознания. 

26. Сознание и бессознательное. 

27. Сознание, самосознание и личность. 

28. Понятие познания; чувственный и рациональный уровни познания. 

29. Знание и его основные характеристики; знание и вера. 

30. Истина и проблема её критерия; основные философские концепции истины. 

31. Особенности, уровни и методы научного познания. 

32. Деятельность как субстанция социального; понятие общества. 

33. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

34. Проблема смысла и направленности истории. 

35. Основные критерии типологизации исторического процесса. 

36. Социальная динамика и проблема субъекта исторического процесса. 

37. Этническое измерение истории и современные политические процессы. 

38. Общественный прогресс и проблема его критериев. 

39. Природа и сущность человека; основные философские концепции антропогенеза. 

40. Антропосоциогенез: современное философское осмысление. 

41. Человек в системе социальных связей. 

42. Личность в условиях современного антропологического кризиса. 

43. Смысл жизни как философская проблема; основы танатологии. 

44. Ценность как философская категория; иерархия ценностей. 

45. Моральные и нравственные ценности и их роль в жизни человека и социума. 

46. Эстетические ценности их роль в жизни человека. 

47. Религиозные ценности и их особенности. 



48. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема. 

49. Инкультурация и социализация личности как процессы формирования ценностей. 

50. Пробленма ценностей в условиях современного социума. 

51. Наука в системе современного социума. 

52. Техника как социальный институт. 

53. Современная цивилизация и её основные характеристики. 

54.Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, перспективы 

разрешения. 

55. Социальное прогнозирование в условиях современного социума. 

56. Футурологические альтернативы и мировоззренческие ценности первой половины III 

тысячелетия. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны 

й 
Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов,  приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель 

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников   и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения  или 

обосновывать практику 

применения 

хорошо  71-85 

Удовлетвори 

тельный 

Репродуктивн 

ая 
деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 
теоретически и 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 



(достаточны 

й) 

 практически 

контролируемого 

материала 

   

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 
 

Основная литература 

 

1. Данильян, О. Г. Философия : учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 432 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005473-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228788 (дата обращения: 20.04.2022). 

2. Философия : учебник / под общ. ред. д-ра филос. наук Н.А. Ореховской. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 477 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16- 

016813-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815627 (дата 

обращения: 20.04.2022). 

3. Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 459 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0587-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063782 (дата обращения: 20.04.2022). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Нижников, С. А. Философия : учебник / С. А. Нижников. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 461 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005190-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003858 (дата обращения: 

20.04.2022). 

2. Философия : учебник для бакалавриата / под ред. В.Е. Семенова. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2022. — 336 с. - ISBN 978-5-00156-064-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1219419 (дата обращения: 20.04.2022). 

3. Миронов, В. В. Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. — Москва : Норма 

: ИНФРА-М, 2022. — 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1836063 (дата обращения: 20.04.2022). 

4. Кальной, И. И. Философия : учебник / И.И. Кальной. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. - ISBN 978-5-9558-0552-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045814 (дата обращения: 

20.04.2022). 

5. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/19433. - ISBN 978-5-16-011951-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1655067 (дата обращения: 20.04.2022). 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 



 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Экспериментальная психология». 

 
 

Цель дисциплины – является формирование у студентов целостной системы 

представлений о планировании психологического эксперимента, освоение теоретических 

знаний и практических навыков для проведения научно-исследовательских работ в 

психологии, а также практической работы психолога, связанной с психодиагностикой и 

консультированием. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

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 

ИОПК 2.1. Знает: базовые 

эмпирические технологии, 

позволяющие    решать 

типовые задачи; методы, 

сбора,  анализа   и 

интерпретации 

эмпирических   данных 

ИОПК 2.2. Умеет: 

анализировать различные 

методы и  приемы 

практической   работы 

психолога;   применять 

знания в выборе методов 

сбора, анализа  и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии    с 

поставленной     задачей; 

оценивать  достоверность 

эмпирических  данных и 

обоснованность   выводов 

научных   исследований 

ИОПК 2.3.  Владеет: 

навыками    постановки 

прикладных   задач в 

определенной      области 

психологии;   основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических  данных в 

соответствии       с 

поставленной задачей 

Знать теорию психологического 

эксперимента. 

Уметь планировать эксперимент и 

осуществлять подбор 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико- 

статистической обработкой данных и 

их интерпретацией; осуществлять 

контроль переменных в условиях 

реальных учебной, производственной и 

других видов деятельности; проводить 

квазиэксперимент, корреляционное 

исследование психических явлений. 

Оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных 

исследований 

Владеть представлением о 

теоретическом и эмпирическом знании 

в психологии и его особенностях в 

психологии; о классификации методов 

в психологии; алгоритмом анализа и 

представления результатов 

психологического исследования 

реальных социальных процессов, 

происходящих в реальных 

производственных коллективах. 

ОПК-3 
Способен 

выбирать 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 
эксперимента; основные 

Знать адекватные, надежные и 

валидные методы количественной и 
качественной психологической оценки 



адекватные, 

надежные  и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения  задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

ИОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования     с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий;  применять 

основные   методы 

количественной     и 

качественной 

психологической  оценки; 

умеет собирать данные для 

решения    задач 

психодиагностики      в 

заданной     области 

исследований и практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками      поиска 

адекватных, надежных и 

валидных    методов 

количественной      и 

качественной 

психологической   оценки; 

навыками сбора данных для 

решения       задач 

психодиагностики  в 

заданной области 

исследований и практики 

Уметь организовывать сбор данных для 

решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и 

практики 

Владеть: 

-информационными технологиями 

(ресурсы интернета, работа с ЭБ и др.) 

в образовательной деятельности; 

-приемами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

психолога на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экспериментальная психология» представляет собой дисциплину 

модуля «Экспериментальные и диагностические дисциплины» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Теоретические основы 

психологического эксперимента 

Экспериментальная психология как 

наука. Развитие экспериментальной 

психологии. Экспериментальный метод в 

психологии и нормативы научного 

мышления. Эмпирические методы в 

психологии. Эксперимент в системе 

методов психологического исследования. 

Психологические  гипотезы и 

реконструкции  психологической 

реальности при использовании 

экспериментального метода. Логика 

установления экспериментальных фактов 

и контроля за выводом. Основы 

планирования психологического 

эксперимента. Типы психологических 

экспериментов. Квазиэксперимент в 

психологии. Корреляционный подход в 

психологических   исследованиях. 

Достоверные и артефактные выводы в 
экспериментальном исследовании. 

 

2. 
 

 
Моделирование психологического 

эксперимента 

Основы  планирования 

психологического эксперимента. 

Разработка       и       защита       кейса 

«Планирование квазиэксперимента/ 

эксперимента по 

доэкспериментальной схеме» 
 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Экспериментальная психология как наука. Развитие экспериментальной 

психологии. Развитие экспериментальной психологии: историко-психологический 

экскурс. Предмет и задачи экспериментальной психологии. Роль и место 

экспериментальной психологии в системе психологических дисциплин. Теоретическое и 

эмпирическое знание в психологии. Задачи психологического исследования: теоретико- 

экспериментальные, прикладные, практические. 

Методология экспериментального психологического исследования. 

Тема 2. Экспериментальный метод в психологии и нормативы научного мышления. 

Дифференциация понятий метода и методики исследования. Метод как способ сбора 

данных. Эксперимент как один из способов познания действительности и как средство 

«ограничения» теоретизирования и как искусство проверки психологических гипотез. 

Теории, гипотезы и факты в структуре психологических знаний. Понятие 

эмпирической проверки научных гипотез. Верификация и фальсификация. 

Исследование и обследование (разница целей и последующих обобщений). 

Эксперимент в широком и узком смысле слова. Индивидуальное обследование, 

индивидуальный эксперимент, группа индивидуальных экспериментов. Специфика 

методического приема "анализ единичного случая". Обследование групп (работа с 

выборками), групповое проведение опытов и межгрупповые схемы экспериментов. 

Представление об эксперименте как активном методе исследования (в противовес 

"пассивно-наблюдающим"). Представление об экспериментальном воздействии и типах 

переменных. Функциональный контроль независимой переменной как условие 

планирования и проведения психологического эксперимента. 

"Активные" методы в другом значении термина (организация психологических 

воздействий, дискуссия, тренинг, деловые игры). 

Тема 3. Эмпирические методы в психологии. Классификация исследовательских 

методов в психологии. Неэкспериментальные психологические методы: наблюдение, 

беседа, «архивный метод». Психологическое наблюдение как метод и методика. 

Квалификация событий: единицы и категории наблюдения. Критерии объективности и 

субъективности данных наблюдения. Опосредованность и виды наблюдений. Наблюдение 

в отношении к другим методам психологических исследований. 

Тема 4. Эксперимент в системе методов психологического исследования. Теория 

психологического эксперимента. 

Организация психологического исследования. 

Типы эмпирических данных в психологическом исследовании. 

Психологические шкалы, измерение переменных и интерпретация количественных 

данных. 

Наблюдение и измерение переменных как условие планирования эксперимента. 

Контекст общения экспериментатора с испытуемым: "эффекты ожиданий", 

"мотивация экспертизы" и другие аспекты взаимодействия. 

Измерение в психологии. Систематизация и специфика экспериментальных 

исследований в различных областях психологии (сенсорных, перцептивных, мнемических 

процессов, внимания). Методики измерения переменных. Что и как измеряется: 

"предметная" направленность методических средств (методики или "техники" выявления 

особенностей внимания, памяти, мышления, эмоционально-мотивационных и личностных 

свойств). Возможности варьирования переменных и их измерения. Психологическое 

шкалирование и психодиагностические методики при реализации экспериментального 

метода. 

Тема 5. Психологические гипотезы и реконструкции психологической реальности 

при использовании экспериментального метода 



Виды психологических гипотез, проверяемых в эксперименте. Описание 

психологических закономерностей на языке "переменных" и строгость причинно- 

следственных, или каузальных интерпретаций как специфика экспериментального метода 

исследования. 

Операционализация переменных. Проблема соотношения эмпирических 

обобщений и теоретических интерпретаций при анализе экспериментальных данных. 

Концептуальные репликации и возможность проверки экспериментальных гипотез 

разными методическими средствами. 

Требования к формулировкам причинно-следственных гипотез: их 

детерминированный характер, включение "гипотетических конструктов". Популяционные 

гипотезы. Уровни гипотез: теоретические, исследовательские в смысле "рабочие", 

экспериментальные (включая контргипотезу) и статистические. 

Гипотезы о связях, о структурно-функциональных зависимостях, диагностические 

и другие виды психологических гипотез. 

Специфика психологических гипотез с точки зрения представлений о 

ненаблюдаемых базисных процессах и измеряемых переменных. 

Зависимость уровня и широты обобщений от вида гипотез и способов их проверки. 

Три основных условия реализации вывода о каузальной зависимости. Несводимость 

"психологической причинности" к сложившимся в естественных науках схемам контроля 

экспериментальных воздействий. 

Реконструкции психологической реальности на основании результатов 

экспериментов. Относительность представлений о том, что является эмпирическим 

фактом в рамках разных теоретических подходов. 

Тема 6. Логика установления экспериментальных фактов и контроля за выводом 

Отличие демонстрационного эксперимента от "истинного" и "контрольного" 

эксперимента. Представление об экспериментальном факте как результате принятия 

решения. 

Требования к гипотезе с точки зрения возможностей ее экспериментального 

опробования. Схема К. Хольцкампа, соотносящая типы гипотез по их эмпирической 

нагруженности и применимость экспериментального метода для их проверки. 

Экспериментирование в широком и узком смысле слова. Эксперимент как 

нормативный способ размышлений исследователя при проверке каузальных гипотез и как 

средство проверки психологических гипотез, предполагающее определенные схемы 

(планы) сбора данных. 

Индуктивные методы вывода (законы Милля) при решении о результате действия 

независимой переменной, или экспериментальном эффекте. 

Дедуктивный вывод по силлогизму modus tollens и асимметрия выводов при 

проверке истинности «универсальных» высказываний, или теоретических обобщений. 

Роль экспериментальной гипотезы в дедуктивном выводе. Требования, которые 

необходимо соблюдать для реализации достоверных, или валидных, выводов. 

Артефактные выводы в результате перехода к оценочным заключениям и апелляций к 

"факту" и авторитету. 

Проверка исследовательских гипотез как правдоподобных объяснений. 

Конкурирующие теории и так называемая третья конкурирующая гипотеза. Понятие 

открытости экспериментальной гипотезы для дальнейших проверок. Парадоксы К. 

Поппера. 

Тема 7. Основы планирования психологического эксперимента. 

Планирование эксперимента и контроль переменных. Мысленный эксперимент и 

выделение эмпирически проверяемой зависимости. Мысленные образы экспериментов и 

планирование как контроль угроз валидности. Репрезентативность экспериментальных 

моделей и переменных. 



Планирование содержательное и формальное. Связь выбора плана с теоретическим 

пониманием проблемы (примеры планов при исследовании мотивации по Х. Хекхаузену).  

Представление об экспериментальном эффекте применительно к межгрупповым и 

индивидуальным схемам. 

Виды валидности. Планирование и внутренняя валидность эксперимента. 

Операционализация переменных, конструктная валидность. Решение проблем 

соответствия и внешняя валидность. Валидность и обобщения, экспериментальный 

контроль и контроль за выводом. Искусство выдвижения экспериментальных гипотез и 

искусство "решения проблем". 

Виды переменных и виды их смешений в эксперименте. Побочные, 

дополнительные и "мешающие" переменные, их первичный и экспериментальный 

контроль. Принцип изолированных условий при формальном планировании 

эксперимента. 

Специфика лабораторного эксперимента с точки зрения очищения условий, 

выделения единичной переменной и возможностей последующих выводов. Комплексные 

переменные и особенности "искусственного" эксперимента как "улучшающего" реальный 

мир. Ограничения обобщений на основании результатов эксперимента, "дублирующего" 

реальный мир. 

Формы экспериментального контроля. 

Схемы контроля сопутствующих смешений. 

Доэкспериментальные и экспериментальные планы. Их составляющие, возможные 

классификации. 

Факторные планы. 

План эксперимента и план обработки данных. Связь проблем содержательного, 

формального планирования и последующих обобщений. 

Тема 8. Типы психологических экспериментов. Квазиэксперимент в психологии 

Типы экспериментов в психологии. Основания типологий. Экспериментирование в 

школе К. Левина. Квазиэксперимент. Квазиэкспериментальные схемы исследований в 

психологии: отличия в содержании проверяемых гипотез, формах контроля и логике 

выводов. Квазиэкспериментальный метод с точки зрения ограничений в формах 

экспериментального контроля. Отличие межгрупповых экспериментов и 

квазиэкспериментов по принципам подбора в группы и способам задания 

экспериментального и контрольного условий. Базисные побочные переменные и контроль 

post factum. 

"Естественный" и "социальный" эксперименты. Педагогический и психолого- 

педагогические эксперименты (и квазиэксперименты). 

Генетический метод и метод срезов. Специфика экспериментирования в рамках 

культурно-исторической концепции: стимулы-средства и проблема активности субъекта. 

Эксперименты с формами организации воздействий, не интерпретируемыми в 

качестве независимых переменных. Формирующий эксперимент, экспериментальные 

исследования в возрастной психологии и социальной психологии. Эксперимент при 

реализации лонгитюдного исследования. Кросс-культурные исследования. 

Квазиэксперимент в психогенетике. 

Тема 9. Корреляционный подход в психологических исследованиях 

Корреляционные исследования. Взаимосвязи типа управляемой переменной, 

строгости следования экспериментальному методу и допустимых границ между тремя 

исследовательскими подходами: экспериментальным (в узком смысле), 

квазиэкспериментальным и корреляционным. 

Корреляционный подход как метод "пассивно-наблюдающего" исследования и как 

способ сокращения размерности данных. Корреляционное исследование как 

предваряющее эксперимент и ковариации как условие вывода о действии независимой 

переменной. 



Отличия статистических решений при использовании мер связей и мер различий. 

Коэффициенты ковариации и корреляции. 

Корреляция, детерминация и эффект воздействия. 

Формы контроля в корреляционных исследованиях. Моделирование причинно- 

следственных отношений между переменными. Схемы, разрабатываемые с целью 

приближения к каузальным выводам из корреляционного исследования (путевой анализ, 

перекрестно-отсроченные корреляции и др.). 

Тема 10. Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании. 

Контроль за выводом как завершающий этап экспериментальной психологической 

гипотезы. Схема вывода о психологической гипотезе на основе результатов и оценки 

валидности эксперимента. Содержательные выводы и логическая компетентность при 

обобщении данных психологического исследования. 

Артефактные выводы в результате «плохой» валидности эксперимента, неверных 

статистических решений, неверного заключения о действии экспериментального фактора. 

Анализ и представление результатов психологического исследования. 

Форма представления результатов исследования. 

Основные термины: 

Артефактные выводы. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Семинар 1 

1. Подготовить сообщение c презентацией на тему: «История зарождения 

экспериментальной психологии (Вундт, Фехнер, Бине, Пиаже, Джеймс, Уотсон, Толмен, 

теория информатизации, нейропсихология, эксперименты Лурии). 

2. Цели психологических экспериментов; эксперименты с научными и с 

прикладными целями. Использование сложившихся нормативов научного мышления и 

критерии "научности" в психологии; их изменчивость (в разные периоды и в зависимости 

от теоретической позиции исследователя). 

3. Эксперимент как один из ряда других методов опробования теории опытными 

данными. 

4. Эксперимент как вид практической деятельности и как система нормативных 

умозаключений при проверке гипотез, подразумевающих причинно-следственный 

характер связей между переменными. 

5. Операционализация переменных как условие реализации экспериментального 

метода. Проблема репрезентативности "психологических" переменных и опытных 

данных. 

6. Так называемые экспериментальные методики, методики или "техники" 

наблюдения, психодиагностические средства, процедуры психологического 

шкалирования как способы выделения переменных. 

 

Проблемные задачи – выделение проблемы, цели эксперимента, работа с 

литературой 

 

Семинар 2 

1. Гипотезы в структуре психологического знания. Уровни психологических 

гипотез (отличие экспериментальной и контр-гипотез). 

2. Гипотезы, "загруженные" и "не загруженные" теорией; гипотезы эмпирические и 

теоретические. Схема К. Хольцкампа. 

3. Индуктивные и дедуктивные гипотезы; признаки правильной гипотезы (по П. 

Фрессу). Объяснительные гипотезы и каузальные. 

4. Измерение переменных и психологические шкалы. 



5. Виды переменных при проверке экспериментальной гипотезы: 

независимая переменная (НП), зависимая переменная (ЗП), побочные переменные 

(ПП), дополнительные переменные (ДП). 

6. Основные отличия методов экспериментирования и наблюдения при проверке 

научных гипотез. 

Проблемные задачи – выделение проблемы, цели, гипотез эксперимента, работа с 

литературой. 

 

Семинар 3 

1. Результат действия НП. Контроль переменных как условие вывода об 

экспериментальном эффекте. 

2. Отношение между НП и ЗП и гипотетические конструкты как 

интерпретационные компоненты психологических гипотез. 

3. Условия реализации причинного вывода. Проблема специфики психологической 

причинности. 

4. Обобщение как цель любого эксперимента. Виды обобщений (для экспериментов 

с научными и практическими целями). 

5. Асимметрия вывода при оценке истинности обобщенных высказываний на 

основе эмпирических данных. 

6. Экспериментальный контроль и контроль за выводом. 

7. Мысленные эксперименты. 

Проблемные задачи – выделение проблемы, цели эксперимента, работа с 

литературой, выбор плана эксперимента, операционализация понятий, планирование 

эксперимента. 

 

Семинар 4 

1. Мысленные образцы экспериментов (по Р. Готтсданкеру): безупречный 

эксперимент, идеальный и бесконечный эксперименты, эксперимент полного 

соответствия. Оценка реальных экспериментов на основе их сравнения с мысленными 

образцами. 

2. Условия планирования экспериментов. Основные значения термина 

"планирование". 

3. Планирование содержательное и формальное. Установление минимального 

эффекта и принятие решения о неотвержении экспериментальной гипотезы. 

4. Виды реальных экспериментов; подходы к их классификациям. 

5. Метод "анализ индивидуального случая" и интраиндивидуальные схемы. 

Групповое проведение опытов и межгрупповые схемы. 

6. Гипотезы экспериментальные и статистические. Отличия контргипотезы и так 

называемой третьей конкурирующей гипотезы. Источники возникновения третьих 

конкурирующих гипотез. 

Проблемные задачи – выделение проблемы, цели эксперимента, работа с 

литературой, выбор плана эксперимента, операционализация понятий. 

 

Семинар 5 

1. Функциональный контроль НП и внутренняя валидность экспериментов. 

2. Понятие единичной переменной и чистого эксперимента. 

3. Контроль смешений в психологическом эксперименте. Контроль 

несистематической изменчивости, систематического и сопутствующего смешений. 

4. Экспериментальный контроль и внешняя валидность. 

5. Представления о конструктной и операциональной валидности. 

6. "Количественные" уровни НП. Многоуровневый и факторный эксперименты. 



7. Репрезентативность эксперимента и вида эмпирически установленной 

зависимости. Репрезентативность "среднегрупповых" данных при использовании кросс- 

индивидуальных схем. 

 

Семинар 6 

1. Специфика психологических экспериментов (в отличие от естественнонаучных и 

поведенческих). Психологическое понимание причинности (с точки зрения отличий 

психологических школ). 

2. Взаимосвязи теоретической интерпретации и схемы исследования. Ограничения 

экспериментального метода: активность личности, субъекта познания и деятельности. 

3. Представления о "стимулах-средствах" в концепции Л. С. Выготского и в 

экспериментальных приложениях методики "двойной стимуляции" (исследования Ж. 

Шиф, А. Н. Леонтьева и других). Психотехнический контекст использования стимулов- 

средств. 

4. Психологические реконструкции исследуемых базисных процессов и 

нетождественность проблем "управления переменными" и "психологического 

управления". Различия между управляемыми НП и процессами, опосредующими тот или 

иной экспериментальный эффект. 

5. Социальный и социально-психологический эксперименты. 

6. Представления об экспериментировании в школе К. Левина. 

 

Семинар 7 

1. Схемы исследований, относимых к экспериментальным, но отличающихся от 

истинных экспериментов по типу проверяемых гипотез, формам контроля, а также логике 

выводов. 

2. Квазиэксперимент как эксперимент с ограниченными формами контроля и как 

пример "пассивно-наблюдающего" исследования. 

3. Так называемые "экспериментальные методики" при достижении целей 

психодиагностики и в экспериментальных схемах. 

4. Психолого-педагогический и формирующий эксперименты. 

5. Лонгитюдный метод. 

6. Квазиэксперименты в психогенетике. 

7. Кросскультурные исследования как квазиэкспериментальные. 

Проблемные задания – выделение проблемы, цели эксперимента, работа с 

литературой, выбор плана эксперимента, операционализация понятий, планирование 

эксперимента, представление плана эксперимента в виде презентации проведение 

эксперимента. 

 

Семинар 8 

1. Корреляционный подход как метод исследования и как способ статистической 

оценки гипотез о связях. 

2. Ненаправленные гипотезы в корреляционном исследовании (КИ). Виды 

переменных (наблюдаемые и ненаблюдаемые — латентные, «входные» и «выходные») и 

виды связей в КИ (истинные и ложные корреляции, автокорреляции и синхронные 

корреляции, перекрестно-отсроченные корреляции). 

3. Меры связей и меры различий в КИ и в экспериментальном исследовании. 

Понятия ковариации и коэффициента корреляции. 

4. Зависимость выбора коэффициента корреляции от вида психологических шкал 

(шкалы наименований, порядка, интервалов, отношений). Параметрические и 

непараметрические коэффициенты корреляции. 

5. Статистические методы контроля в КИ. Подбор групп в корреляционных и 

квазиэкспериментальных схемах. Планы КИ. 



6. Оценка валидности КИ (внутренняя валидность, внешняя и прогностическая). 

 

Семинар 9 

Практическое занятие в форме выделения проблемы, цели эксперимента, работы с 

литературой, выбора плана эксперимента, операционализации понятий, планирования 

эксперимента, представление плана эксперимента в виде презентации проведение 

эксперимента. 

Первичные статистические обработки: составление таблиц, перекрестная 

группировка данных, графическое отображение данных (гистограммы, графики, полигоны 

частот). Алгоритм действий по первичной математической обработке. Варианты 

интерпретации результатов эксперимента, форма представления результатов 

эксперимента (на примерах конкретных психологических исследований). Требования к 

оформлению научной статьи. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по темам: Экспериментальная психология как наука. 

Развитие экспериментальной психологии. Экспериментальный метод в психологии и 

нормативы научного мышления. Эмпирические методы в психологии. Эксперимент в 

системе методов психологического исследования. Психологические гипотезы и 

реконструкции психологической реальности при использовании экспериментального 

метода. Логика установления экспериментальных фактов и контроля за выводом. Основы 

планирования психологического эксперимента. Типы психологических экспериментов. 

Квазиэксперимент в психологии. Корреляционный подход в психологических 

исследованиях. Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение упражнений, 

выдаваемых на практических занятиях, по следующему разделу: Основы планирования 

психологического эксперимента. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контроли- формирования компетенций 
 руемой текущий контроль по дисциплине 
 компетенции  

 (или её части)  



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли- 

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Экспериментальная 

психология как наука. Развитие 

экспериментальной 

психологии. 

ОПК 2 
ОПК 3 

опрос 

доклад с презентацией 

групповая дискуссия 

Тема 2. Экспериментальный 

метод в психологии и 

нормативы научного 

мышления. 

ОПК 2 
ОПК 3 

опорос 

проблемные задачи 

Тема 3. Эмпирические методы 

в психологии. 

ОПК 2 
ОПК 3 

опрос 
 

проблемные задачи 

Тема 4. Эксперимент в системе 

методов психологического 

исследования. 

ОПК 2 
ОПК 3 

опрос 
 

проблемные задачи 

Тема 5. Психологические 

гипотезы и реконструкции 

психологической реальности 

при использовании 

экспериментального метода. 

ОПК 2 
ОПК 3 

опрос 

проблемные задачи 

Тема 6. Логика установления 
экспериментальных фактов и 

контроля за выводом 

ОПК 2 
ОПК 3 

опрос 
 

проблемные задачи 

Тема 7. Основы планирования 
психологического 

эксперимента. 

ОПК 2 
ОПК 3 

опрос 
 

проблемные задачи 

Тема 8. Типы психологических 

экспериментов. 

Квазиэксперимент в 

психологии 

ОПК 2 
ОПК 3 

групповая дискуссия 

Тема 9. Корреляционный 
подход в психологических 

исследованиях 

ОПК 2 
ОПК 3 

групповая дискуссия 

Тема 10. Достоверные и 

артефактные выводы в 

экспериментальном 

исследовании. 

ОПК 2 
ОПК 3 

кейс «планирование 

квазиэксперимента/ эксперимента по 

доэкспериментальной схеме» 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

Перечень вопросов для групповых дискуссий: 

Вопросы семинара 1 

1. Подготовить доклад c презентацией или реферат (реферат для пропустивших занятия) 

на тему: Развитие экспериментальной психологии: историко-психологический экскурс. 

(Вундт, Фехнер, Бине, Пиаже, Джеймс, Уотсон, Толмен, теория информатизации, 

нейропсихология, эксперименты Лурии). 



2. Цели психологических экспериментов; эксперименты с научными и с прикладными 

целями. Использование сложившихся нормативов научного мышления и критерии 

"научности" в психологии; их изменчивость (в разные периоды и в зависимости от 

теоретической позиции исследователя). 

3. Эксперимент как один из ряда других методов опробования теории опытными 

данными. 

4. Эксперимент как вид практической деятельности и как система нормативных 

умозаключений при проверке гипотез, подразумевающих причинно-следственный 

характер связей между переменными. 

5. Операционализация переменных как условие реализации экспериментального метода. 

Проблема репрезентативности "психологических" переменных и опытных данных. 

6. Так называемые экспериментальные методики, методики или "техники" наблюдения, 

психодиагностические средства, процедуры психологического шкалирования как способы 

выделения переменных. 

Проблемные задачи – выделение в тексте проблем исследования и их письменное 

оформление. Необходимый материал: тексты монографий. 

 

Вопросы семинара 2 

1. Гипотезы в структуре психологического знания. Уровни психологических гипотез 

(отличие экспериментальной и контр-гипотез). 

2. Гипотезы, "загруженные" и "не загруженные" теорией; гипотезы эмпирические и 

теоретические. Схема К. Хольцкампа. 

3. Индуктивные и дедуктивные гипотезы; признаки правильной гипотезы (по П. Фрессу). 

Объяснительные гипотезы и каузальные. 

4. Измерение переменных и психологические шкалы. 

5. Виды переменных при проверке экспериментальной гипотезы: 

независимая переменная (НП), зависимая переменная (ЗП), побочные переменные (ПП), 

дополнительные переменные (ДП). 

6. Основные отличия методов экспериментирования и наблюдения при проверке научных 

гипотез. 

Проблемные задачи – определение научной проблемы. Необходимый материал: 

научные статьи. 

 

Вопросы семинара 3 

1. Результат действия НП. Контроль переменных как условие вывода об 

экспериментальном эффекте. 

2. Отношение между НП и ЗП и гипотетические конструкты как интерпретационные 

компоненты психологических гипотез. 

3. Условия реализации причинного вывода. Проблема специфики психологической 

причинности. 

4. Обобщение как цель любого эксперимента. Виды обобщений (для экспериментов с 

научными и практическими целями). 

5. Асимметрия вывода при оценке истинности обобщенных высказываний на основе 

эмпирических данных. 

6. Экспериментальный контроль и контроль за выводом. 

7. Мысленные эксперименты. 

Проблемные задачи – определение объекта и предмета исследования. Необходимый 

материал: научные статьи, дипломные работы и диссертации. 

 

Вопросы семинара 4 



1. Мысленные образцы экспериментов (по Р. Готтсданкеру): безупречный эксперимент, 

идеальный и бесконечный эксперименты, эксперимент полного соответствия. Оценка 

реальных экспериментов на основе их сравнения с мысленными образцами. 

2. Условия планирования экспериментов. Основные значения термина "планирование". 

3. Планирование содержательное и формальное. Установление минимального эффекта и 

принятие решения о неотвержении экспериментальной гипотезы. 

4. Виды реальных экспериментов; подходы к их классификациям. 

5. Метод "анализ индивидуального случая" и интраиндивидуальные схемы. Групповое 

проведение опытов и межгрупповые схемы. 

6. Гипотезы экспериментальные и статистические. Отличия контргипотезы и так 

называемой третьей конкурирующей гипотезы. Источники возникновения третьих 

конкурирующих гипотез. 

Проблемные задачи – выбор плана эксперимента, операционализация понятий (по 

аналогии). Необходимый материал: научные статьи. 

 

Вопросы семинара 5 

1. Функциональный контроль НП и внутренняя валидность экспериментов. 

2. Понятие единичной переменной и чистого эксперимента. 

3. Контроль смешений в психологическом эксперименте. Контроль несистематической 

изменчивости, систематического и сопутствующего смешений. 

4. Экспериментальный контроль и внешняя валидность. 

5. Представления о конструктной и операциональной валидности. 

6. "Количественные" уровни НП. Многоуровневый и факторный эксперименты. 

7. Репрезентативность эксперимента и вида эмпирически установленной зависимости. 

Репрезентативность "среднегрупповых" данных при использовании кросс- 

индивидуальных схем. 

Проблемные задачи – выбор плана эксперимента, операционализация понятий (по 

аналогии). Необходимый материал: научные статьи. 

 

Вопросы семинара 6 

1. Специфика психологических экспериментов (в отличие от естественнонаучных и 

поведенческих). Психологическое понимание причинности (с точки зрения отличий 

психологических школ). 

2. Взаимосвязи теоретической интерпретации и схемы исследования. Ограничения 

экспериментального метода: активность личности, субъекта познания и деятельности. 

3. Представления о "стимулах-средствах" в концепции Л. С. Выготского и в 

экспериментальных приложениях методики "двойной стимуляции" (исследования Ж. 

Шиф, А. Н. Леонтьева и других). Психотехнический контекст использования стимулов- 

средств. 

4. Психологические реконструкции исследуемых базисных процессов и 

нетождественность проблем "управления переменными" и "психологического 

управления". Различия между управляемыми НП и процессами, опосредующими тот или 

иной экспериментальный эффект. 

5. Тема «Круглого стола»: Социальный и социально-психологический эксперименты: 

ошибки экспериментатора. 

6. Представления об экспериментировании в школе К. Левина. 

 

Вопросы cеминара 7 

1. Схемы исследований, относимых к экспериментальным, но отличающихся от истинных 

экспериментов по типу проверяемых гипотез, формам контроля, а также логике выводов. 

2. Квазиэксперимент как эксперимент с ограниченными формами контроля и как пример 

«пассивно-наблюдающего» исследования. 



3. Так называемые "экспериментальные методики" при достижении целей 

психодиагностики и в экспериментальных схемах. 

4. Психолого-педагогический и формирующий эксперименты. 

5. Лонгитюдный метод. 

6. Квазиэксперименты в психогенетике. 

7. Кросскультурные исследования как квазиэкспериментальные. 

 

Деловая игра/ролевая игра – моделирование эксперимента (по аналогии). Необходимый 

материал: видеоматериалы, например, документальный фильм «эксперименты в СССР»,  

1972 год, документальный фильм «эксперимент С. Милгрема. 

Проблемные задачи – разработать плана квазиэксперимента (по аналогии). 

Необходимый материал: научные статьи. 

 

Вопросы семинара 8 

1. Корреляционный подход как метод исследования и как способ статистической оценки 

гипотез о связях. 

2. Ненаправленные гипотезы в корреляционном исследовании (КИ). Виды переменных 

(наблюдаемые и ненаблюдаемые — латентные, «входные» и «выходные») и виды связей в 

КИ (истинные и ложные корреляции, автокорреляции и синхронные корреляции, 

перекрестно-отсроченные корреляции). 

3. Меры связей и меры различий в КИ и в экспериментальном исследовании. Понятия 

ковариации и коэффициента корреляции. 

4. Зависимость выбора коэффициента корреляции от вида психологических шкал (шкалы 

наименований, порядка, интервалов, отношений). Параметрические и непараметрические 

коэффициенты корреляции. 

5. Статистические методы контроля в КИ. Подбор групп в корреляционных 

и квазиэкспериментальных схемах. Планы КИ. 

6. Оценка валидности КИ (внутренняя валидность, внешняя и прогностическая). 

 

Кейс «Планирование квазиэксперимента/ эксперимента по доэкспериментальной 

схеме» (по аналогии). 

Содержание кейса: 

Теоретический анализ проблемы 

1. Определение методологических основ исследования. 

2. Теоретический анализ предметного поля исследования. 

3. Анализ близких исследований. 

4. Разработка авторской модели исследуемого явления. 

Формулирование гипотез 

5. Выбор переменных 

6. Формулирование экспериментальных гипотез 

7. Формулирование основных задач исследования 

Планирование исследования 

8. Выбор стратегии и плана эксперимента, способов контроля в эксперименте. 

9. Разработка и заключение согласия на участие в эксперименте 

10. Деонтологический анализ исследования 

11. Анализ временных затрат, материальной базы и других ресурсов 

12. Выбор методов измерения экспериментального эффекта 

протоколирование исследования 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 



1. История зарождения экспериментальной психологии (Вундт, Фехнер, Бине, Пиаже, 

Джеймс, Уотсон, Толмен, теория информатизации, нейропсихология, эксперименты 

Лурии). Понимание экспериментальной психологии как «системы знаний научной 

психологии, полученных на основе экспериментального изучения поведения 

человека и животных». 

2. Место экспериментальной психологии в системе психологических знаний. 

3. Методологические принципы экспериментальной психологии. 

4. Понятие научного исследования: структура, виды. Задачи психологического 

исследования: теоретико-экспериментальные, прикладные, практические. 

5. Этапы психологического исследования. Постановка проблемы психологического 

исследования. Определение объекта и предмета психологического исследования. 

6. Проблема актуальности психологического исследования. 

7. Формулировка цели и задач в психологическом исследовании. Типичные ошибки 

при формулировании задач исследования. 

8. Источники и виды психологических гипотез. Признаки «хорошей» гипотезы по П. 

Фрессу. 

9. Выборка для эмпирического исследования. Стратегии формирования выборки 

психологического исследования. 

10. Репрезентативность и адекватность выборки для эмпирического исследования. 

Требования к формированию экспериментальной выборки. 

11. Процедура сбора данных в психологическом исследовании. Классификация данных. 

Типы измерительных шкал. Метрические и неметрические данные в 

психологическом исследовании. 

12. Заключительный этап психологического исследования. Этап обработки данных. 

Первичная и вторичная обработка данных. Гистограммы. Полигон распределений. 

Кривая распределения. 

13. Вторичная обработка данных. Меры центральной тенденции. Меры изменчивости. 

Уровень значимости в психологическом исследовании. Меры связи. 

14. Нормальное распределение. Свойства нормальной кривой. Вариации нормального 

распределения: асимметрия, эксцесс, бимодальность, скошенность. 

15. Интерпретация и обобщение результатов исследования. 

16. Представление об эксперименте как активном методе исследования. 

17. Функциональный контроль как условие планирования эксперимента. 

18. Наблюдение и измерение переменных как условие планирования эксперимента. 

19. Виды переменных и формы их контроля в психологическом эксперименте. 

20. Виды НП. Контроль НП. 

21. Требования к процедуре предъявления НП. Две основные схемы задания уровней 

НП. 

22. ЗП. Требования к ЗП. Приемы фиксирования ЗП. 

 

устный экзамен по курсу «Экспериментальная психология» 

Экзамен по курсу проводится по билетам. Обязательным компонентом итогового 

экзамена является защита своей научно-исследовательской программы. 

Примерные вопросы к экзамену 

1. История зарождения экспериментальной психологии (Вундт, Фехнер, Бине, 

Пиаже, Джеймс, Уотсон, Толмен, теория информатизации, нейропсихология, 

эксперименты Лурии). Понимание экспериментальной психологии как 

«системы знаний научной психологии, полученных на основе 

экспериментального изучения поведения человека и животных». 

2. Место экспериментальной психологии в системе психологических знаний. 

3. Методологические принципы экспериментальной психологии. 



4. Понятие научного исследования: структура, виды. Задачи психологического 

исследования: теоретико-экспериментальные, прикладные, практические. 

5. Этапы психологического исследования. Постановка проблемы 

психологического исследования. Определение объекта и предмета 

психологического исследования. 

6. Проблема актуальности психологического исследования. 

7. Формулировка цели и задач в психологическом исследовании. Типичные 

ошибки при формулировании задач исследования. 

8. Источники и виды психологических гипотез. Признаки «хорошей» гипотезы по 

П. Фрессу. 

9. Выборка для эмпирического исследования. Стратегии формирования выборки 

психологического исследования. 

10. Репрезентативность и адекватность выборки для эмпирического исследования. 

Требования к формированию экспериментальной выборки. 

11. Процедура сбора данных в психологическом исследовании. Классификация 

данных. Типы измерительных шкал. Метрические и неметрические данные в 

психологическом исследовании. 

12. Заключительный этап психологического исследования. Этап обработки данных. 

Первичная и вторичная обработка данных. Гистограммы. Полигон 

распределений. Кривая распределения. 

13. Вторичная обработка данных. Меры центральной тенденции. Меры 

изменчивости. Уровень значимости в психологическом исследовании. Меры 

связи. 

14. Нормальное распределение. Свойства нормальной кривой. Вариации 

нормального распределения: асимметрия, эксцесс, бимодальность, скошенность. 

15. Интерпретация и обобщение результатов исследования. 

16. Представление об эксперименте как активном методе исследования. 

17. Функциональный контроль как условие планирования эксперимента. 

18. Наблюдение и измерение переменных как условие планирования эксперимента. 

19. Виды переменных и формы их контроля в психологическом эксперименте. 

20. Виды НП. Контроль НП. 

21. Требования к процедуре предъявления НП. Две основные схемы задания 

уровней НП. 

22. ЗП. Требования к ЗП. Приемы фиксирования ЗП. 

23. Варианты отношений независимой и зависимой переменных. 

24. Внешние переменные. Дополнительные переменные. 

25. Контроль внешних и внутренних дополнительных переменных. 

26. Способы контроля внешних переменных. 

27. Факт и артефакт в эксперименте. Проблема контроля в эксперименте. 

28. Три основных условия реализации казуальной зависимости. 

29. Конкурирующие теории и так называемая третья конкурирующая гипотеза. 

30. Мысленный эксперимент и мысленные образцы экспериментов. 

31. Экспериментальный метод и методики измерения экспериментов. 

32. Классификация методов психологических исследований. 

33. Классификация методов психологического исследования Б.Г. Ананьева. 

34. Трехмерная классификация методов психологического исследования В.Н. 

Дружинина. 

35. Психологическое наблюдение. Его виды. Ошибки психологического 

наблюдения. 

36. Сравнительно-сопоставительный анализ методов психологического наблюдения 

и эксперимента. 

37. Беседа как психологический метод исследования. 



38. Формирующий эксперимент: особенности и область применения. 

39. Классификация экспериментальных планов. 

40. Понятие об экспериментальной и контрольной группах. 

41. Анализ единичного случая как доэкспериментального метода. 

42. Понятие валидности психологического эксперимента. Виды валидности. 

Валидность эксперимента и возможные виды обобщения. 

43. Факторы, угрожающие валидности эксперимента. 

44. Планы «истинного» экспериментального исследования. 

45. Основные квазиэкспериментальные планы. 

46. Схемы корреляционных исследований. 

47. Соотношение корреляционного и квазиэкспериментального подходов. 

48. Понятие валидности исследования и репрезентативности данных. 

49. Коэффициент ковариации и корреляции. Их место в экспериментальном и 

корреляционном исследовании. 

50. Специфика кросс-культурных исследований в психологии. 

51. Экспериментальный отчет. Принципы оформления и представления результатов 

исследования. 

52. Проблемы взаимодействия экспериментатора и испытуемых в психологическом 

эксперименте. Психологические эффекты (эффект Плацебо, эффект ореола и 

др.) 

53. Экспериментатор: его личность и деятельность. 

54. Личность испытуемого и ситуация психологического эксперимента. 

55. Этические принципы проведения психологического исследования. 

 

Структура и содержание научно-исследовательской программы 

Решаемые задачи: 
1. Актуальность исследования. 

- Необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к 

изучаемому явлению. 

- Потребность в новых фактах, которые позволят расширять теорию и сферу ее 

применения. 

-Потребность в более эффективных психодиагностических и исследовательских методах, 

способных обеспечить получение новых данных. 

- Потребность в методах (способах, технологиях), имеющих более широкие 

возможности и эффективность психологического воздействия, обучения, тренировки, 

адаптации и тому подобное. 

- Потребность в дополнении или переработке психологических теорий, концепций, 

рекомендаций. 

2. Работа с литературой (публикации по исследуемой теме, время публикаций, интерес к 

данной проблеме). Теоретико-методологические основания исследования. 

3. Программа исследования. 

 Формулирование проблемы, определение объекта и предмета исследования. 

Объект - то, на что направлен процесс познания. Объект может быть описан 

как в терминах явления, процесса (социальная перцепция, конфликт, взаимодействие, 

отношения), так и в терминах носителей этого изучаемого явления (подростки, студенты, 

руководители). 

Предмет - наиболее значимые с практической и теоретической точки зрения свойства, 

стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредствен- 

ному изучению. 

Определение цели и постановка задач исследования (теоретических и 

эмпирических). 



Цель исследования - желаемый конечный результат, он может быть теоретико- 

познавательным, практическим или прикладным 

Определение задач - выбор путей и средств достижения цели исследования 

Основные виды целей психологического исследования: 

– определение характеристик явления; 

– выявление взаимосвязи психических явлений; 

– изучение возрастной динамики явления; 

– описание нового феномена, эффекта; 

– открытие новой природы явления; 

– обобщение (выведение более общих закономерностей, чем описано в ли- 

тературе к настоящему времени); 

– создание классификаций, типологий; 

– создание методики; 

– адаптация психодиагностической методики. 

 Уточнение и интерпретация основных понятий. 

 Формулирование рабочих гипотез. 

Гипотезы - обоснованные предположения о структуре исследуемых объектов, характере 

связей между изучаемыми явлениями и возможных подходах к решению проблем. 

Требования к гипотезам: 

- Гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической 

интерпретации, иначе она не проверяема. 

- Она не должна противоречить ранее установленным научным фактам. 

- Она должна быть простой (меньше возможных допущений). 

- Хорошая гипотеза приложима к более широкому кругу явлений. 

- Гипотеза должна быть принципиально проверяема при данном уровне 

- В формулировке гипотезы не должно быть неясных терминов, четко обозначена 

ожидаемая связь событий. 

Определение выборки. Экспериментальная база. Выбор методов и методик, 

обоснование их применения. 

 Планирование исследовательских процедур (описание основных этапов). 

Научная новизна исследования. Теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

 

Примерный перечень тем для научно-исследовательской программы: 

1. Особенности взаимоотношений в диаде «мать-ребенок» в семье, перенесшей 

супружеский развод. 

2. Манипулятивное общение и личность манипулятора. 

3.. Гендерные особенности ценностных ориентаций студенческой молодежи. 

4. Влияние эмоционально-личностных особенностей людей на процесс 

межличностного взаимопонимания в общении. 

5. Личностные особенности супругов, находящихся в зарегистрированном 

и гражданском браке. 

6. Влияние эмпатии на формирование синдрома эмоционального выгорания у 

педагогических работников. 

7. Взаимосвязь коммуникативных качеств личности педагога и стиля педагогического 

общения. 

8. Эффективность психопрофилактической работы с молодежью, склон- 

ной к наркотической зависимости. 

9. Влияние когнитивного стиля общения личности на ее самораскрытие. 

10. Особенности социализации личности в условиях спортивной деятельности. 

11. Особенности формирования синдрома эмоционального выгорания у 

психологов. 



12. Психологические факторы виктимного поведения личности. 

13. Эмпатический профиль личности как основа формирования доверительного 

межличностного общения. 

14. Совладание со стрессом в профессиональной деятельности. 

15. Использование христианской психотерапии в работе с подростками, 

склонными к наркотической зависимости. 

16. Проблема развития толерантности в педагогической деятельности. 

17. Ценностно-смысловые основы формирования стиля педагогического 

общения. 

18. Системный анализ социально-психологических факторов психической 

дезадаптации сотрудников милиции. 

19. Особенности когнитивного стиля у студентов психологов. 

20. Внушение в психолого-педагогической работе. 

21. Педагогическое общение в структуре профессиональной деятельности 

педагога. 

22. Роль ценностно-мотивационной сферы личности педагога в организации 

профессиональной деятельности. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательн 

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 
сформированности) 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

Двухба 

лльная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоени 

я 

(рейтин 

говая 

оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100 

й деятельность нижестоящий уровень.    

  Умение самостоятельно    

  принимать решение,    

  решать    

  проблему/задачу    

  теоретического и    

  прикладного характера    

  на основе изученных    

  методов, приемов,    

  технологий    

Базовый Применение Включает хорошо  71-85 
 знаний и нижестоящий уровень.   

 умений в Способность собирать,   

 более систематизировать,   

 широких анализировать и   

 контекстах грамотно использовать   

 учебной и информацию из   

 профессионал самостоятельно   

 ьной найденных   

 деятельности, теоретических   

 нежели по источников и   

 образцу с иллюстрировать ими   

 большей теоретические   

 степени положения или   



 самостоятель 

ности и 

инициативы 

обосновывать практику 

применения 

   

Удовлетвори 

тельный 

(достаточны 

й) 

Репродуктивн 

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор 

ительно 

 55-70 

Недостаточн 
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетв 
орительно 

не 
зачтено 

Менее 
55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Чернецкая, Н. И. Экспериментальная психология: практикум : учеб. пособие / Н.И. 

Чернецкая. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 120 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

Дополнительная литература 

Иконникова, Г. Ю. Экспериментальная психология : методическое пособие / Г. Ю. 

Иконникова, А. И. Худяков, Е. А. Фальтермайер. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2018. - 72 с. - Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 
конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 
электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

http://www.znanium.com/
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

 
 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной программы 
(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень показателей 

физического  развития, 

функционального состояния и 

физической 

подготовленности. 

 

УК-7.2 Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для развития 

физической 

подготовленности, 

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

УК-7.3 Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для социальной 

жизни и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
Методы оценки и контроля 

физического развития, 

функционального состояния и 

физической подготовленности. 

Разнообразие средств и методов 

физической культуры и спорта, 

систем физических упражнений. 

Влияние физической культуры на 

сохранение и  укрепление 

здоровья,  профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных    привычек. 

Уметь: 

Использовать  разнообразные 

средства и методы физической 

культуры и спорта для 

профессионально-личностного 

развития,    физического 

самосовершенствования  и 

самовоспитания,  формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

Методами контроля состояния 

организма при физических 

нагрузках, опытом участия в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности и 

пропаганды здорового образа 

жизни. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

базовой вариативной части дисциплин блока 1 и является обязательной для освоения в 

объеме не менее 328 академических часов, которые в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина направлена на сохранение и укрепление здоровья, подготовку студентов к 

учебному труду и профессиональной деятельности, способствует расширению и 

углублению знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль 

самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно- 

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий 

 

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 328 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 
328 

Аудиторная работа (всего):  

328 
в т. числе: 

Лекции - 

Практические занятия 318 

Лабораторные работы - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

 
0,75 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
9,25 



Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 
зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе преподавателя со студентами при изучении практического курса дисциплины. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включают 

практические занятия на основе избранного обучающимся вида двигательной активности 

(вида спорта) с профессионально-прикладной направленностью. Содержание модуля 

направленно на решения таких задач, как: приобретение опыта творческой практической 

деятельности, развитие самостоятельности, повышение уровня двигательных 

способностей, функционального состояния организма, достижение физического 

совершенствования, формирования физических качеств и индивидуальных свойств 

личности. 

 

 Содержание основных модулей практического курса 

№ 

п/п 

Наименование 

вида двигательной 

активности 

 

Содержание 

1. Общефизическая 

подготовка с основами 

атлетической 

гимнастики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для воспитания силы: 

упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, 

с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и 

резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, 

набивные мячи). Упражнения для воспитания 

выносливости: упражнения или элементы с постепенным 

увеличением времени их выполнения. Упражнения для 

воспитания гибкости. Методы развития гибкости: 

активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с 

самозахватами или с помощью партнера). Упражнения 

для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование подвижных игр, гимнастических 

упражнений. Упражнения для воспитания быстроты. 

Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, 

тактильные) сигналы. Методика оценки уровня 

функционального и физического состояния организма. 

2. Атлетическая 

гимнастика 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 



  Изучение методических основ выполнения упражнений 

на тренажерах. Техника безопасности выполнения 

отдельных упражнений на тренажерах. Локальность 

воздействия отдельных упражнений на группы мышц. 

Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

различного уровня воздействия. Упражнения для 

укрепления мышц из положения лёжа и сидя с партнёром 

и без (нижнего, верхнего и среднего отделов брюшного 

пресса). Использование тренажёрных снарядов 

(набивные мячи, эспандеры, гимнастические скакалки) 

для работы на мышцы брюшного пресса и спины. Работа 

на специализированных тренажёрах. 

3. Плавание. Начальное 

обучение 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

плавательной доской. 

Общеразвивающие упражнения в воде для развития 

основных физических качеств. 

Изучение подготовительных упражнений для освоения с 

водой, подводящие, имитационные упражнения для 

освоения гребковых движений, дыхания, работы рук и 

ног, согласования движений в способах плавания. 

Изучение основ техники спортивных способов плавания, 

кроль на груди и кроль на спине. Обучение технике 

стартов поворотов. Игры и эстафеты на воде. 

4. Спортивное плавание Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Общеразвивающие упражнения в воде для развития 

основных физических качеств. Имитационные 

упражнения. Упражнения для разучивания и 

совершенствования техники спортивных способов 

плавания, старта с тумбочки, старта в плавании кролем на 

спине, поворотов в данных спортивных способах 

плавания. Упражнения спортивной тренировки пловца. 

Плавание с использованием равномерного, переменного, 

интервального методов. Проплывание отрезков и 

дистанций с использованием повторного метода. 

Соревновательный и контрольный методы. Игровые 

задания. 



  Правила соревнований. Судейство. Профессионально- 

прикладная физическая подготовка обучающихся 

средствами плавания. 

5 ОФП с основами 

волейбола 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Техника перемещений (ходьба; бег; скачок). Подачи 

(нижняя прямая; нижняя боковая; верхняя прямая; 

верхняя боковая). Передачи (вперед; назад). Нападающий 

удар. Прием мяча (снизу двумя руками; снизу одной 

рукой). Блок. Тактика игры (тактика защиты; тактика 

нападения). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка волейболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

обучающихся средствами волейбола. 

6. Волейбол Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; скачок). Подачи (нижняя прямая; нижняя боковая; 

верхняя прямая; верхняя боковая). Передачи (вперед; 

назад). Нападающий удар. Прием мяча (снизу двумя 

руками; снизу одной рукой). Блок. Тактика игры (тактика 

защиты; тактика нападения). Учебная игра. Общая 

физическая и специальная физическая подготовка 

волейболиста. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка обучающихся средствами волейбола. 

7. ОФП с основами с 

баскетбола 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; приставные шаги; прыжки; остановки; повороты). 

Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение 



  мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание; 

накрывание; перехват; овладение мячом, отскочившим от 

щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения; 

индивидуальные действия с мячом и без мяча; групповые 

взаимодействия). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами баскетбола. 

8. Баскетбол Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; приставные шаги; прыжки; остановки; повороты). 

Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение 

мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание; 

накрывание; перехват; овладение мячом, отскочившим от 

щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения; 

индивидуальные действия с мячом и без мяча; групповые 

взаимодействия). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами баскетбола. 

9. Мини - футбол Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Правила соревнований. Техника игры (передвижения: 

бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки; удары по 

мячу: ногой, головой; ведение мяча; обманные движения 

(финты); прием мяча (остановка). Тактика игры. Учебная 

игра. Общая физическая и специальная физическая 

подготовка футболиста. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов средствами футбола. 

10. ОФП с основами с 

бадминтона 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Освоение техники основных 

технических приемов в бадминтоне (стойки, подачи, 



  удары, перемещения). Тактика игры, особенности парной 

игры. Особенности смешанной игры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами бадминтона. 

11. Бадминтон Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Освоение техники основных технических приемов в 

бадминтоне. (стойки, подачи, удары, перемещения. 

Тактика игры, Особенности парной игры. Особенности 

смешанной игры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами бадминтона. 

12. ОФП с основами 

настольного тенниса 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Упражнения с мячом и ракеткой. 

Основные положения теннисиста. Способы удержания 

ракетки. Удары по мячу. Вращение мяча. Исходные 

положения, выбор места. Способы перемещения. Шаги, 

прыжки, выпады, броски. Подачи. Тактика одиночных 

игр. Игра в защите. Основные тактические комбинации. 

Основы тренировки теннисиста. Тренировка 

двигательных реакций. Игра у стола. Игровые 

комбинации. 

13. Настольный теннис Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Правила соревнований. Способы удержания ракетки. 

Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности 

хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар 

подрезкой, срезка, толчок. Игра в ближней и дальней 

зонах. Вращение мяча. Основные положения теннисиста. 

Исходные положения, выбор места. Способы 

перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. 

Одношажные и двухшажные перемещения. Подача 

(четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со 

смешанным вращением). Подачи: короткие и длинные. 

Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с 



  поступательным вращением). Удары: накатом с 

подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая 

«свеча» в броске. Тактика одиночных игр. Игра в защите. 

Основные тактические комбинации. Применение подач с 

учетом атакующего и защищающего соперника. Основы 

тренировки теннисиста. Специальная физическая 

подготовка. Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение 

мяча в разных направлениях. Тренировка двигательных 

реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения) 

и в игре. Передвижения у стола (скрестные и приставные 

шаги, выпады вперед, назад и в стороны). Тренировка 

удара: накатом у стенки, удары на точность. Игра у стола. 

Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям 

(разминка общая и игровая). 

14. ОФП с основами 

ритмической 

гимнастики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

  
Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

  
Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций в 

ритмической гимнастики. 

  
Общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц. 

  
Упражнения локального и регионального характера, 

упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

максимальным мышечным напряжением из различных 

исходных положений. 

  
Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и 

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений      по      совершенствованию      отдельных 



  физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

15. Ритмическая 

гимнастика 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций в 

ритмической гимнастики. 

  
Общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц. 

  
Упражнения локального и регионального характера, 

упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

максимальным мышечным напряжением из различных 

исходных положений. 

  
Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и 

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

16. ОФП с основами 

микс-аэробики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

  
Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

  
Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций аэробики 

различных направлений. 

  
Средства танцевальной аэробики с элементами шейпинга: 

общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 



  упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц. 

Фитбол-аэробика. Особенности содержания занятий по 

фитбол-аэробике. Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, 

изометрические упражнения с максимальным мышечным 

напряжением из различных исходных положений. 

Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с 

подъемом на платформу (гимнастическую скамейку), 

танцевальным движениям, переходам с изменением 

ритма и направления движений. 

Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и 

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

17. Микс-аэробика Ознакомление с правилами техники безопасности. 
 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций аэробики 

различных направлений (базовая, танцевальная, степ) 

Средства танцевальной аэробики с элементами шейпинга: 

общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц. 

Фитбол-аэробика: Особенности содержания занятий по 

фитбол-аэробике. Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, 

изометрические упражнения с максимальным мышечным 

напряжением из различных исходных положений. 

Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с 

подъемом на платформу (гимнастическую скамейку) и 

спуском с нее, танцевальным движениям, переходам с 

изменением ритма и направления движений. 

Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 



  стретчинга: пассивного и активного, динамического и 

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

18. ОФП + с основами 

самообороны 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Развитие выносливости. Бег на длинные дистанции. 

Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения. 

Удары рукой и ногой. Прямой удар. Удар снизу. Удар 

сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия 

руками и ногами. Освобождение от захватов противника. 

Освобождение от захвата рук. Освобождение от захвата 

за шею спереди. Освобождение от захвата туловища и рук 

сзади. Освобождение от захвата туловища спереди. 

19. Самооборона Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Развитие выносливости. Бег на длинные дистанции. 

Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения. 

Удары рукой и ногой. Прямой удар. Удар снизу. Удар 

сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия 

руками и ногами. Подставка предплечья. Болевые 

приемы. Загиб руки за спину. Сваливание для связывания. 

Рычаг руки наружу и внутрь. Броски. Задняя подножка. 

Бросок через спину. 

Освобождение от захватов противника. Освобождение от 

захвата рук. Освобождение от захвата за шею спереди. 



  Освобождение от захвата туловища и рук сзади. 

Освобождение от захвата туловища спереди. 

20. Рукопашный бой Основные стойки и позиции: ритуальные, 

информационные, тренировочные, боевые. Удары 

руками: прямой, боковой, апперкот, удары локтем. Удары 

в движении. Серии ударов. Удары ногами. Передвижение 

с нанесением ударов руками и ногами. Обучение защите 

от ударов руками и ногами. Блоки, уклоны, нырки, сбивы, 

уходы, захваты, встречные удары. Приемы страховки и 

самостраховки при падении. Борьба в стойке: приемы 

выведения из равновесия, бросковая техника, 

освобождение от захватов. Борьба в партере: позиции 

удержания, контроль, перевороты, болевые и удушающие 

приемы. 

21. ОФП с основами 

танцевального 

фитнеса 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Разучивание базовых шагов танцевального фитнеса: 

меренге, сальса, реггетон, кумбия. Разучивание техники 

фитнес танцев. Разучивание силового комплекса и 

стрейтчинга на гимнастических ковриках. 

Кардиотренировка. 

22. Танцевальный фитнес Разучивание базовых шагов и ритмов танцевальной 

программы: танго, кебрадита, сока, фламенко, самба. 

Разучивание техники фитнес танцев "Habaneros", сока 

"Zoka Zumba"; кебрадита "Quiebra"; фламенко "Lolita"; 

самба "Alegria", меренга"El amore, el amore", кумбия "Bla 

bla bla", реггетон "Zumba mami", сальса "Gozando". 

Разучивание силового комплекса и стрейтчинга на 

гимнастических ковриках. 

Кардиотренировка. 

23. Общефизическая 

подготовка 

Ознакомление с правилами техники безопасности. Общая 

физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства    и    методы    ОФП:    строевые    упражнения, 



  общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для развития координации и 

точности движений. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата и внимания. Упражнения для 

развития ловкости. Развитие быстроты. Упражнения на 

развитие выносливости: бег, ходьба, смешанное 

передвижение. Бег на короткие, средние, длинные 

дистанции. Челночный бег. Эстафетный бег. Подвижные 

игры и эстафеты. Гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами: мяч, скакалка, обруч. 

Упражнения с партнерами и в команде. 

24 Легкая атлетика Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для развития координации и 

внимания. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты и выносливости: бег, ходьба, смешанное 

передвижение. Старты из различных положений: низкий, 

высокий. Бег по дистанции, финиширование. Барьерный 

бег, бег с препятствиями. Эстафетный бег, старт, передача 

эстафетной палочки, финиш. Прыжки с места, с разбега. 

Метание мяча, гранаты, медицинбола. Легкоатлетические 

нормативы комплекса ГТО. 

Правила соревнований по легкой атлетике. Судейская 

практика. 

25 Специальная 

медицинская группа 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. Общая физическая 

подготовка (совершенствование двигательных действий, 

воспитание физических качеств с учетом патологии 

организма). Средства и методы ОФП: строевые 

упражнения, общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами. Средства корригирующей и 

оздоровительно-профилактической направленности. 

Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата и внимания. Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения на развитие выносливости: бег, ходьба, 

смешанное передвижение. Гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами: мяч, скакалка, обруч, 

гимнастическая палка. Упражнения с партнерами, с 

медицинболами, жгутами и    ремнями. Подвижные игры 

с различной психофизической нагрузкой. Упражнения на 

коррекцию осанки. Индивидуально- 



  дифференцированный подход в зависимости от уровня 

функциональной и физической подготовленности, 

характера и выраженности структурных и 

функциональных нарушений в организме. Ограничения 

двигательной нагрузки с учетом имеющихся 

противопоказаний, обусловленных конкретным 

заболеванием и в соответствии с рекомендациями врача. 

Статические и динамические дыхательные упражнения, 

упражнения на релаксацию, статико-динамические 

упражнения, упражнения в равновесии, элементы 

стретчинга, пилатеса, йоги. 

26 Специальная 

медицинская группа с 

основами программы 

«Сквер-данс». 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов (на 

русском и английском языке) 

История возникновения и развития сквер-данса в 

зарубежных странах и в России, влияние занятий сквер- 

дансом на организм и психологические особенности 

человека. Терминология сквер-данса. 

Положение партнеров перед началом танца и во время 

танца. Основные позиции танцев, направления движения 

партнеров. Фигуры танца. 

Изучение основной ступени 48 фигур программы 

американского сквер-данса уровня Basic (B). 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание самостоятельной работы 

1 Самоконтроль и техника безопасности 

при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Мониторинг физического развития и 

функциональные пробы. 

Методы самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. Определение 

личного уровня физической 

подготовленности. 

2. Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Составление комплекса общеразвивающих 

упражнений 



3 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 

Составление комплекса упражнений для 

профилактики утомления. 

4 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений в 

избранном виде двигательной активности 

5 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений 

профессионально-прикладной 

направленности 
 
 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

1. Заполнение дневника самоконтроля: измерение показателей физического 

развития (антропометрия и индексы) и функционального состояния (функциональные 

пробы), используя методы самоконтроля и самонаблюдений. 

 

2. Составление комплекса общеразвивающих упражнений предусматривает 

составление конспекта комплекса из 12-15 упражнений с использованием графических 

или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта практических 

занятий и самостоятельного изучения материалов по теме. 

 

3. Составление комплекса упражнений для профилактики утомления 

предусматривает составление конспекта комплекса упражнений для профилактики 

утомления и повышения работоспособности из 12-15 упражнений с использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме. 

 

4. Составление комплекса упражнений в избранном виде двигательной 

активности предусматривает составление конспекта комплекса упражнений специальной 

физической подготовки из 12-15 упражнений с использованием графических или иных 

приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий и 

самостоятельного изучения материалов по теме. 

 

5. Составление комплекса упражнений профессионально-прикладной 

направленности предусматривает составление конспекта комплекса поготовительных 

упражнений для освоения будущей профессии из 12-15 упражнений с использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме. 

Пример конспекта: 

 

№ 
п/п 

Содержание упражнения Дозировка Методические указания 

1 И.П. – основная стойка 
1-4 – поворот головы вправо 

5-8 – поворот головы влево 

8 раз Следить за осанкой, 

спина прямая. 



2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 

в кулаках 

1-4 – круговые движения кистями внутрь 

5-8 – круговые движения предплечьями 

внутрь 

9-16 – круговые движения прямыми 

руками вперед 

3 раза в каждую 

сторону 

поочередно 

Вращения выполнять с 

усилиями. 

Следить за осанкой, 

спина прямая. 

3 И.П. – О.С., руки на пояс 
1-4 – наклон туловища вправо 

5-8 – наклон туловища влево 

8 раз При наклонах в сторону 

голова направлена в 

сторону наклона 

4 И.П. – О.С. 
1 – выпад правой ногой 

2, 4 – И.П. 

3 – выпад левой ногой 

8 раз Следить за осанкой, 

спина прямая. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно- 

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Практические занятия. 



На практических занятиях в зависимости от темы занятия разучиваются 

двигательные действия, выполняются практические упражнения, указанной дозировки, 

осуществляется самоконтроль физического состояния и реакции на нагрузку, 

отрабатывается работа в группе (команде). 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 
части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Техника безопасности 

самоконтроль в избранном 

виде двигательной 

активности 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

показателей 

физического 

развития, 

функциональной и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 

 

Оценка физического развития, 

функционального состояния и 

уровня физической 

подготовленности 

 Осуществляет выбор  

 видов двигательной  

 активности для  

 развития  

 физической  

 подготовленности,  

 восстановления  

 работоспособности,  

 сохранения и  

 укрепления  

 здоровья.  

Общая физическая УК-7.1. Определяет Разучивание и выполнение 

подготовка в избранном личный уровень комплексов общеразвивающих 

виде двигательной показателей упражнений подготовительной и 

активности. физического заключительной частей занятия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 развития, 

функциональной и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

подготовленности, 

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

 

Специальная физическая 

подготовка в избранном 

виде двигательной 

активности. Техника 

основных двигательных 

действий 

УК-7.2 

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

Разучивание и выполнение 

комплексов упражнений основной 

части занятия в избранном виде 

двигательной активности 

 подготовленности,  

 восстановления  

 работоспособности,  

 сохранения и  

 укрепления  

 здоровья.  

 
УК-7.3 

 

 Демонстрирует  

 уровень физической  

 подготовленности,  

 необходимый для  

 социальной жизни и  

 будущей  

 профессиональной  

 деятельности.  

Физическая 

подготовленность для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности, 

Контрольные упражнения и 

тесты по физической 

подготовленности 



Контролируемые разделы Индекс Оценочные средства по этапам 

(темы) дисциплины контролируемой формирования компетенций 
 компетенции (или её текущий контроль по дисциплине 
 части)  

 необходимый для 

социальной жизни и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

текущего контроля 

 

Практический раздел реализуется в виде учебно-тренировочных, методико – 

практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и 

двигательных действий под контролем преподавателя, совершенствуя двигательные 

умения и навыки, развивая двигательный опыт и физические качества: координацию, силу, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

 

Примерные практические задания: 

 

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой (бегом) 

2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

3. Выполнение комплекса степ-аэробики 

4. Бросок баскетбольного мяча в кольцо со штрафной линии 

5. Подвижная игра «Голова дракона» 

6. Упражнения с отягощениями для мышц плечевого пояса 

7. Упражнения на развитие гибкости тазобедренного сустава 

 
 

 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 
 

Целью тестирования физической подготовленности в избранном виде двигательной 

активности является закрепление, углубление и систематизация знаний, умений и 

двигательных навыков студентов, полученных на занятиях и в процессе самостоятельной 

работы; для определения уровня физической подготовленности используются контрольные 

задания по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

контрольные упражнения. 

Примеры контрольных упражнений: 

 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду 

двигательной активности  БАСКЕТБОЛ 

1 курс 
 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 



 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
1. 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

 
235 

 

 
225 

 

 
220 

 

 
205 

 

 
190 

 

 
190 

 

 
180 

 

 
170 

 

 
160 

 

 
150 

 

2. 

Ведение с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
3. 

Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

2 курс 
 

 
Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 
1. 

Перемещения 

различными 

способами 

вокруг 

штрафной зоны 

 

 

 
16,0 

 

 

 
16,5 

 

 

 
17,5 

 

 

 
18,5 

 

 

 
19,5 

 

 

 
17,5 

 

 

 
18,0 

 

 

 
18,5 

 

 

 
19,5 

 

 

 
20,5 

 

 

 
2. 

Ведение с 

изменением 

направления 

(змейка) с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
1 

 

 
3. 

Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

 

 
6 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 

 

 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
6 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 

 

 
3 

 

 

 
1 

3 курс 
 

Нормативы и оценки 



Контрольное 

упражнение 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Перемещения 

различными 

способами 

вокруг 

штрафной зоны 

 

15,5 

 

16,0 

 

17,0 

 

18,0 

 

19,0 

 

17,5 

 

18,0 

 

18,5 

 

19,0 

 

20,0 

2. Ведение с 

изменением 

направления 

(змейка) с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

6 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 
 

Требования к выполнению контрольных упражнений по баскетболу 
1. Прыжок в длину с места. (1 курс) 

Прыжок выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 

руками допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): заступ за линию отталкивания или касание ее; 

выполнение отталкивания с предварительного подскока; отталкивание ногами поочередно. 

 

1. Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны.   (2 и 3 курс) 

По периметру баскетбольной штрафной зоны стандартного размера расставить 4 

конуса (по внешним углам зоны). Все перемещения выполнять лицом к противоположному 

щиту. Высокий старт из-за лицевой линии слева от щита, правая рука на конусе. По сигналу 

начинать перемещения приставным шагом в защитной стойке правым боком (коснуться  

конуса левой рукой), затем вперед до штрафной линии (коснуться конуса левой рукой), 

затем приставным шагом левым боком в защитной стойке вдоль штрафной линии 

(коснуться конуса правой рукой), затем спиной вперед до лицевой линии (коснуться конуса 

правой рукой). Второй круг выполнять в обратном направлении: вперед, правым боком, 

спиной вперед, левым боком. На каждой смене передвижения – коснуться конуса рукой. 

Время выполнения в секундах: от стартового сигнала до последнего касания 

конуса. 

Ошибки: Перемещения неуказанным способом, нарушение границ штрафной зоны. 



2. Ведение с последующим броском после двух шагов. (1 курс) 

Ведение мяча справа и слева от центральной линии с последующим выполнением 

броска после двух шагов соответствующей рукой. Выполнять по 3 раза с левой и правой 

стороны. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются попадания, 

выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 попытки. 

Фиксируется лучший результат. 

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения. 

2. Ведение с изменением направления (змейка) с последующим броском после 

двух шагов. (2 и 3 курс) 

Поставить по 5 конусов с правой и левой стороны площадки (расстояние между 

конусами 2 метра). Выполнять по 3 раза с левой и правой стороны. Ведение мяча с 

изменением направления (змейка) дальней рукой от конуса и бросок после двух шагов 

соответствующей рукой. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются 

попадания, выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 

попытки. Фиксируется лучший результат. 

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения. 

3. Штрафные броски. Количество попаданий из 10 бросков. 

Выполнить 10 штрафных бросков без игровых нарушений. Попадание с 

нарушением не засчитывается. Каждый участник выполняет по 3 попытки. Фиксируется 

лучший результат. 

Ошибки: Заступ штрафной линии. 

Для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине студент 

демонстрирует уровень физической подготовленности, необходимый для социальной 

жизни и будущей профессиональной деятельности. Тесты по физической подготовленности 

варьируются с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента. 

Например, 

Тесты для оценки физической подготовленности 

студентов 1-3 курсов 

специальная медицинская группа 

 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

коленях 

(девушки), в 

упоре лёжа 
(юноши) 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 

2. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине, руки 

за головой, 

ноги 
закреплены 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 



 за 1 мин. 

(девушки и 
юноши) 

          

3. Наклон 

вперёд стоя 

на 

гимнастичес 

кой 

скамейке 

(девушки и 
юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Ходьба 2 км, 

мин., с 

(девушки, 

юноши) 

14.0 

0 

14.3 

0 

15.3 

0 

16.0 

0 

16.3 

0 

16.3 

0 

17.3 

0 

18.4 

0 

20.0 

0 

20.3 

0 

5. Прыжки в 

длину с 

места, см 

(девушки, 
юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

6. Подтягиван 

ие (юноши) 

количество 

раз 

8 6 5 3 1 - - - - - 

 
 

Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента 

Требования к выполнению тестов по физической подготовленности 

для специальной медицинской группы 

 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре 

лёжа (юноши) 

 

Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине 

плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и 

бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость. 

 

Ошибки: 

 

- прикосновение к полу бедрами или тазом 

 

- отсутствие прямой линии от плеч до туловища; 

 

- не было фиксации с исходной позиции 

 

- поочередное разгибание рук; 

 

- разведение локтей в стороны больше, чем на 45 гр. 



2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки и юноши) 

 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для 

выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки: 
 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы рук за головой разомкнуты; 

- смещение таза. 

 
 

3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши) 
 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на 

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями 

двух рук и фиксирует результат в течение 2 с. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник 

выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. 

При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 

с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+». 

Ошибки: 

- сгибание ног в коленях; 
 

- фиксация результата пальцами одной руки; 
 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 
 

4. Ходьба 2 км. 

 

Положение корпуса прямое, плечи расслаблены и расправлены немного отведены 

назад и вниз, голова приподнята, живот подтянут. Движение руг и ног согласованы. 

 

Ошибки: 



- нога ставится на опору недостаточно выпрямленной в коленном суставе; 

- нога ставится на опору не с пятки; 

- руки недостаточно согнуты в локтях; 

- движения рук пассивные и не по полной амплитуде. 

 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух 

ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 

Ошибки: 
 

- заступ за линию измерения или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами разновременно. 
 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 
Участник висит хватом сверху, при этом кисти рук расположены на ширине плеч. 

Ноги и туловище выпрямлены. Ступни должны быть сведены вместе, а ноги при этом не 

касаются пола. 

Ошибки: 
 

- выполнение упражнения рывками; 

- сильное размахивание ногами; 

- подбородок не поднимается выше перекладины; 

- нет фиксации на 0,5 с; 

- происходит поочередное сгибание рук. 

 
Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, выполняют индивидуальные проектные задания по темам: 

1 курс: 

1. Оценка физического развития и функциональной подготовленности 

2. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента 

3. Корригирующая гимнастика для глаз 

4. Влияние физических упражнений на организм и здоровье студента 

5. Характеристика форм самостоятельных занятий 

6. Методика составления комплексов ЛФК при различных заболеваниях 

7. Составление комплекса общеразвивающих упражнений 

8. Двигательная активность студента 

2 курс: 



1. Организация спортивно - массовых и оздоровительных мероприятий 

2. Основы судейства (секретариата) в проведении спортивных соревнований и 

праздников. 

3. Характеристики упражнений и их подбор для составления комплекса лечебной 

гимнастики. 

4. Физическая подготовленность студентов 4 функциональной группы. 

 
3 курс: 

1. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Дневник 

самоконтроля 

2. Физические упражнения. Методика подбора индивидуальных видов 

двигательной активности. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Профессиограмма. 

4. Утомление и восстановление человека. Треккер здоровых привычек. 

5. Физическая культура и умственный труд. 

6. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

7. Основы оздоровительной тренировки для людей с отклонениями в здоровье. 

8. Итоговый самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 

Подведение итогов ведения дневника самоконтроля за учебный год. 

Критерии оценивания: 

«зачтено» - задание выполнено и оформлено полностью в соответствии с 

требованиями, отражены все компоненты заданий. 

«не зачтено» - задание выполнено и оформлено с ошибками, не раскрыто 

содержание выделенных в заданиях компонентов. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Двухбал 

льная 

шакала, 

зачет 

БРС, % 
освоения 

(рейтинго 

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать  решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического   и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

зачтено 86-100 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких 

контекстах учебной 
и 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 
анализировать и грамотно 

зачтено 71-85 

https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929&section-1
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929&section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929&section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929&section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929&section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929&section-4


 профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу 

с большей степени 

самостоятельности 

и инициативы 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных источников и 

демонстрировать на 

практике полученные 

умения и навыки 

  

Удовлетворите 

льный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Демонстрация в пределах 

задач курса практически 

контролируемого 

материала 

зачтено 55-70 

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

не 
зачтено 

Менее 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: 

учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816527 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура студентов 

специальной медицинской группы вуза. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1865089 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. 

С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1361807 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Фитнес-аэробика : учебно-методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений / Е. В. Серженко, С. В. Плетцер, Т. А. Андреенко, Е. Г. Ткачева. - 

Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/615114 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер 

[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on- 

line, 424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия 

до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт(1) Свободны: ЭБС Юрайт(1) 

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. 

Каткова. - Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1341058 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 



3. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования 

средствами физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1070927. - ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070927 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И. 

Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD- 

ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695- 

9766-4: 2733.78, р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

5. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное 

пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1042644. - ISBN 978-5-16-015592-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042644 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

поподписке. 

6. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях позвоночника у 

студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д. 

Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 90 с. - ISBN 978- 

5-7638-3973-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816561 

(дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

7. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.-метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В 

Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с. 

: ил.   -   Библиогр.:   с.71   (15   назв.)   .   - ISBN 978-5-88874-820-6:   19.01   р.   -   Текст: 

непосредственный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 

 ЭБС Лань книги, журналы 

 ЭБС Консультант студента 

 ПРОСПЕКТ ЭБС 

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms- 

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 



 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения практических занятий используются специальные помещения 

(спортивные залы, стадион, плавательный бассейн), оснащенные специализированным 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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	7. Методические рекомендации по видам занятий
	Методические рекомендации академическим бакалаврам по освоению материала основного курса
	Понимание иностранной речи на слух (аудирование)
	Пересказ текста
	Письмо
	Методические рекомендации академическим бакалаврам по подготовке индивидуального чтения
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	1 курс Чтение
	Аудирование
	Письмо (1)
	2 курс
	II. Hören Sie den Dialog. Kreuzen Sie die richtige Antwort.
	III. Bilden Sie Sätze im Präsens mit und ohne Modalverben.
	IV. Schreiben Sie passende Verben.
	V. Schreiben Sie über das Wochenende in Ihrer Familie (min 10 Sätze)
	1. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein.
	2. Űbersetzen Sie ins Deutsche.
	3. Hören Sie die Interviews und ergänzen Sie die Tabelle.
	Темы докладов, сообщений, презентаций
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Вопросы для устной части итогового контроля 1курс
	2 курс (1)
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
	Критерии оценивания итоговой аттестации
	9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	АННОТАЦИЯ
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	«Информационные технологии и современное программное обеспечение психологических исследований»
	Направление подготовки: «Психология»
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Профиль: «Практическая психология» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Высшая школа философии и социальных наук
	Лист согласования
	Содержание
	1. Наименование дисциплины: «История (история России, всеобщая история)»
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Критерии и шкала оценивания компетенций
	Примеры вопросов для устного опроса
	Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени.
	Критерии и шкала оценивания компетенций (1)
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Примерные вопросы к зачету / экзамену:
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Высшая школа филологии
	«Коммуникационный модуль»
	Направление подготовки: «Психология»
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине
	5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, структурированное по темам
	7. Методические рекомендации по видам занятий Лекционные занятия
	Практические и семинарские занятия
	Самостоятельная работа
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Направление подготовки: «Психология» Профиль: Практическая психология
	Лист согласования
	Содержание
	1. Наименование дисциплины: «Критическое мышление».
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература:
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Высшая школа философии, истории и социальных наук
	Лист согласования
	Содержание
	1. Наименование дисциплины: «Модуль личностно-ориентированного совершенствования»
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Примерные вопросы к зачету:
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная учебная литература
	Дополнительная учебная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	«Общая и сравнительная психология» Шифр: 37.03.01
	Квалификация (степень) выпускника: бакалавриат
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Профиль: «Практическая психология» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы..
	Наблюдение
	Беседа.
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Внимание
	Память
	Мышление
	Воображение
	Человек как биологический индивид. Темперамент
	Человек как личность
	Потребностно-мотивационная сфера
	Эмоциональная сфера личности
	Характер
	Способности
	Самосознание
	Деятельность
	Общение
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Профиль: «Практическая психология» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Направление подготовки: «Психология» Профиль: «Практическая психология»
	Лист согласования
	Содержание
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	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Профиль: «Практическая психология» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Направление подготовки: «Психология» Профиль: «Практическая психология»
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	Высшая школа образования и психологии

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Направление подготовки: «Психология»
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Разминочные, разогревающие техники и упражнения.
	Техники и упражнения, направленные на личностный рост, самопознание
	Примерная тематика рефератов:

	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Профиль: «Практическая психология» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	Требования к самостоятельной работе студентов
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Темы заданий для самостоятельной работы
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине Примерный перечень вопросов к зачету
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Профиль: «Практическая психология» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Лист согласования
	Содержание
	1. Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт».
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	Содержание основных разделов теоретического курса
	6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Примерные тестовые задания
	Примерные практические задания:

	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Примерный перечень вопросов к зачету:

	Обязательно сдача: 3 теста на выбор
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Направление подготовки: «Психология» Профиль: Практическая психология
	Лист согласования
	Содержание
	1. Наименование дисциплины: «Философия».
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
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	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Профиль: «Практическая психология» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	устный экзамен по курсу «Экспериментальная психология»
	Структура и содержание научно-исследовательской программы
	8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Канта»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Шифр: 37.03.01
	Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
	Лист согласования
	Содержание
	1. Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Виды учебной работы по дисциплине.
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	Содержание основных модулей практического курса
	Содержание самостоятельной работы
	7. Методические рекомендации по видам занятий
	8. Фонд оценочных средств
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
	Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
	Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду двигательной активности  БАСКЕТБОЛ
	2 курс
	Требования к выполнению контрольных упражнений по баскетболу 1. Прыжок в длину с места. (1 курс)
	1. Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны.   (2 и 3 курс)
	2. Ведение с последующим броском после двух шагов. (1 курс)
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	Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента Требования к выполнению тестов по физической подготовленности
	1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре лёжа (юноши)
	Ошибки:
	2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (девушки и юноши)
	Ошибки: (1)
	3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши)
	Ошибки: (2)
	4. Ходьба 2 км.
	Ошибки: (3)
	5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
	Ошибки: (4)
	6. Подтягивание из виса на высокой перекладине
	Ошибки: (5)
	Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
	Основная литература
	Дополнительная литература
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
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