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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование системы научных 

знаний о предмете психологии, основных фактах, закономерностях и механизмах функциониро-

вания психики человека, а также умений и навыков применения психологических знаний в обла-

сти профессиональной переводческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение основного категориального аппарата, специфики психологических исследова-

ний; 

-ознакомление с кратким историческим введением в психологию, отражением измене-

ния во взглядах на проблемы предмета психологии и с современными решениями этих проблем в 

различных школах и направлениях психологической науки; 

-изучение основных этапов развития психики и сознания человека; 

- рассмотрение основных фактов и закономерностей познавательной деятельности, особен-

ностей формирования человека как субъекта познания; 

- ознакомление с основными направлениями, понятиями и проблемами фундаментальных 

исследований психологии субъекта управленческой деятельности.  

- расширение и наращивание профессионально-психологического потенциала обуча-

ющихся в вопросах управленческой деятельности; 

- формирование психологической готовности и способности к  управленческой дея-

тельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планиро-

вания результатов обучения по элементам образова-

тельной программы и соответствующих оценочных 

средств) 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

ИУК-2.1. Знает специфику управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.2. Умеет выстаивать стратегию управления про-

ектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.3. Владеет навыком разработки и реализации про-

ектов  

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

ИУК-3.1. Знает принципы и особенности работы в кол-

лективе и социального взаимодействия 

ИУК-3.2. Умеет применять навыки трудового взаимодей-

ствия  

ИУК-3.3. Владеет навыками работы в коллективе и соци-

окультурного взаимодействия  

 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

ИУК-6.1. Знает способы постоянного саморазвития, по-

вышения своей квалификации и мастерства критического 

оценивания  
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деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и образо-

вания в течение всей 

жизни 

ИУК-6.2. Умеет критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, намечать пути и выбирать средства само-

развития  

ИУК-6.3. Владеет навыками критического анализа и вы-

бора средств саморазвития. 

 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические знания 

в социальной и про-

фессиональной сфе-

рах 

ИУК-9.1. Знает особенности использования базовых де-

фектологических знаний в социальной и профессиональ-

ной сферах  

ИУК-9.2. Умеет использовать базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и профессиональной сферах  

ИУК-9.3. Владеет техникой использования базовых де-

фектологических знаний в социальной и профессиональ-

ной сферах.  

ОПК-3 Способен осуществ-

лять межъязыковое и 

межкультурное взаи-

модействие на основе 

знаний в области гео-

графии, истории, по-

литической, экономи-

ческой, социальной, 

религиозной и куль-

турной жизни стран 

изучаемых языков, а 

также знания об их 

роли в региональных 

и глобальных поли-

тических процессах; 

ИОПК-3.1. Знает основные этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

 

ИОПК-3.2. Умеет использовать модели социальных ситу-

аций в рамках межъязыкового и межкультурного взаимо-

действия  

 

ИОПК-3.3. Владеет навыками применения типичных сце-

нариев взаимодействия участников межкультурной ком-

муникации  

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Психология» относится к обязательным дисциплинам в базовой части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы специалитета по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

 

РАЗДЕЛ 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам 

промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

на очной форме обучения 

Семестр 1 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бо-

ра-

тор-

Прак-

тиче-

ские 

заня-

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Те-

ку-

щий 

кон-

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 
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ные 

заня-

тия 

тия ние под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

троль 

2 72 17 
 

17 
  

 32 
4 2 

зачет 

 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Те-

ку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Все

го 

ча-

сов 

 семестр 

Тема 1. 

Психология 

как наука 

2           2 

Тема 2. Раз-

витие пред-

ставлений о 

предмете 

психологии 

2 

 

4     4   10 

Тема 3. По-

нятие о пси-

хике и ее 

эволюции. 

Общее 

представле-

ние о созна-

нии. 

2 

 

2     4   10 

Тема 4. По-

знаватель-

ные процес-

сы-1. Ощу-

щения. Вос-

приятие. 

Память. 

2 

 

2     2   6 

Тема 5. По-

знаватель-

ные процес-

сы-2. Вни-

мание. 

Мышление. 

Воображе-

ние. Речь. 

2  2     2   6 

Тема 6. 

Эмоцио-

нальная и 

волевая ре-

2 

 

2     2   6 
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гуляция  

Тема 7. 

Психологи-

ческая ха-

рактеристи-

ка мотива-

ции и дея-

тельности.  

2 

 

2     2   6 

Тема 8. Ос-

новы персо-

нологии. 

Индивид, 

личность, 

индивиду-

альность. 

2 

 

2     2   6 

Тема 9. 

Психиче-

ские свой-

ства лично-

сти 

2   2     2   6 

Тема 10. 

Социальная 

психология 

личности 

2  2   2  6 

Тема 11. 

Психология 

малых, 

больших со-

циальных 

групп и мас-

совых явле-

ний 

2   2     2   6 

Текущий 

контроль 

        

ЗАЧЕТ        2 

Итого за се-

местр 

17  17   32  72 

Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психология как наука Психология как наука о внутреннем мире человека. Психоло-

гия в системе современных наук. Особенности субъективных 

явлений, их отличие от явлений материального мира. Специ-

фика психологического знания. Житейская и научная психоло-

гия. Социальное и гуманитарное знание о человеке. 

Структура современной психологии. Теоретическая и практи-

ческая психология. Понятие и виды прикладной психологии. 

Методы психологии, их классификация и общая характеристи-

ка. Объект психологии. Задачи психологии. Круг явлений, изу-

чаемых психологией.  
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2 Развитие представле-

ний о предмете пси-

хологии 

Общая характеристика категории души. Представления о душе 

в философии Древней Греции. Этические и психологические 

проблемы учения о душе в философских системах Демокрита, 

Платона и Аристотеля. Вопрос о взаимоотношениях души и 

тела (первая постановка психофизической проблемы). Ассоци-

ативная, интроспективная психология (В. Вундт, Э. Титченер). 

Принципы ассоциативной психологии: сенсуализм, атомизм, 

детерминизм, отождествление сознания и психики. Интроспек-

ция и самонаблюдение. Возможности и ограничения субъек-

тивного наблюдения. Проблема самонаблюдения в современ-

ной психологии. 

Гештальтпсихология как преодоление принципа атомарности. 

Понятие «гештальт» в исследованиях сознания. Общее понятие 

о теории поля К. Левина. 

Исследования поведения в психологии, их теоретические и 

прикладные предпосылки. Психология и практика. Проблема 

объективного метода в психологии. Методологические основы 

классического бихевиоризма (Дж. Уотсон, Б. Скиннер). Основ-

ная схема изучения поведения и возможности управления им. 

Представление о научении. Классическое и оперантное обу-

словливание. Понятие промежуточной переменной (Э. Толмен).  

Психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм). Трех-

компонентная модель личности по З. Фрейду («Я», «ОНО», 

«СВЕРХ-Я»). Проблема неосознанных мотивов. Защитные ме-

ханизмы личности (перцептивная защита, рационализация, 

проекция, сублимация, вытеснение в бессознательное, замеще-

ние, регресс на более ранние этапы и т.п.).  

Представления о предмете психологии в гуманистической пси-

хологии (А. Маслоу).  

Теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

 Экзистенциальная психология (В. Франкл).  

Компьютерная метафора психики в когнитивной психологии. 

Социо-когнитивный подход (А. Бандура, Дж. Келли). 

3 Понятие о психике и 

ее эволюции. Общее 

представление о со-

знании. 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. 

Природа и механизмы психических явлений. Раздражимость. 

Чувствительность и ощущения. Сознание как высший уровень 

психического отражения. Основные функции психики. Разви-

тие психики животных. Концепция Леонтьева – Фабри: стадии 

и уровни психического отражения: стадия элементарной сен-

сорной психики, стадия перцептивной психики. 

Происхождение и развитие сознания человека. Сознание как 

высший уровень психического отражения и высший уровень 

саморегуляции. Основные характеристики сознания (актив-

ность, интенциональность, рефлексия, мотивационно-

ценностный характер). 

Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Концепция 

А.Н. Леонтьева. Структура сознания. Состояния сознания че-

ловека. 

Культурно-историческая концепция развития психики челове-

ка Л.С. Выготского: человек и природа, человек и его психика, 

генетические аспекты, интериоризация. 

4 Познавательные про-

цессы -1. Ощущения. 

Общее представление о познании, специфика его психологическо-

го изучения. Познание и мотивация. Образ мира как интегральная 
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Восприятие. Память. характеристика восприятия действительности человеком. 

Характеристики ощущений. Физиологические механизмы 

ощущения. Ощущения как продукт исторического развития 

человека. Классификация ощущений. Свойства ощущений: ка-

чество, интенсивность, длительность, пространственная лока-

лизация. Абсолютная и относительная чувствительность. По-

роги ощущений. Закон Бугера – Вебера. Основной психофизи-

ческий закон Вебера – Фехнера. Сенсорная адаптация и взаи-

модействие ощущений. 

Общая характеристика восприятия. Взаимосвязь ощущений и 

восприятия. Физиологические механизмы восприятия. Свойства 

восприятия: предметность, целостность, константность, струк-

турность, осмысленность, апперцепция, активность. Основные 

классификации восприятия. Соотношение объекта и фона. Вос-

приятие пространства, движения и времени. 

Память как психический процесс. Основные механизмы памя-

ти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. 

Основные виды памяти. Способы оптимизации запоминания и 

хранения информации. 

5 Познавательные про-

цессы-2. Внимание. 

Мышление. Вообра-

жение. Речь. 

Воображение как процесс преобразования представлений. Ме-

ханизмы процесса воображения. Виды воображения. Этапы 

развития воображения. 

Внимание: понятие и виды. Физиологические основы. Свой-

ства внимания: устойчивость, концентрация, распределение, 

переключаемость и объем. 

Основные характеристики мышления. Природа мышления. 

Взаимосвязь мышления и речи. Физиологические основы 

мышления. Особенности основных типов мышления – поня-

тийного, образного, наглядно-образного, наглядно-

действенного. Понятия и умозаключения. Творческое мышле-

ние, его характеристики и принципы развития.  

Теории мышления в психологии. Развитие мышления в онтоге-

незе: концепции Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и теория 

П.Я. Гальперина. Мышление и интеллект, тесты интеллекта. 

Речь: общая характеристика речи. Физиологические основы 

речи. Теоретические проблемы возникновения речи. Основные 

виды. Развитие речи у ребенка. 

6 Эмоциональная и во-

левая регуляция 

Эмоции и чувства. Виды эмоций и их общая характеристика. 

Высшие чувства. Настроение. Развитие эмоций и их значение в 

жизни человека. Психологические теории эмоций. Эмоцио-

нальный стресс, его типология, способы предотвращения. Спо-

собы психологической саморегуляции и саморелаксации. 

Понятие воли в психологии. Основные теории воли. Развитие во-

ли в онтогенезе. Основные направления в развитии воли. 

7. Психологическая ха-

рактеристика моти-

вации и деятельно-

сти. 

Понятие деятельности. Побудительные причины деятельности. 

Цель деятельности. Специфика человеческой деятельности и ее 

атрибуты. Деятельность и развитие человека. Структура дея-

тельности. Действие: понятие, основные характеристики. Опе-

рации, автоматизмы.  

Потребности: понятие, типы, этапы формирования. Ведущий 

мотив и мотивы-стимулы. Механизмы образования мотивов. 

Понятие о внутренней деятельности. Знания, умения, навыки. 
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Мотивы и потребности: психологическая характеристика. «Пи-

рамида потребностей». Потребности и ценности. Теории моти-

вации. Ситуативная и диспозиционная мотивация (К. Левин). 

Возможности направленного формирования потребностей. Це-

ли, устремления, ценностные ориентации. 

Виды деятельности: общение, игра, учебная и трудовая дея-

тельность. Типы общения. Три стороны общения: коммуника-

тивная, перцептивная, интерактивная. Творчество: структура и 

механизмы творческого процесса. Творческая личность и ее 

жизненный путь. 

Сознание и деятельность. Значение и смысл. Личностные кон-

структы (Дж. Келли). 

Общее понятие о психосемантике (В.Ф. Петренко). 

8 Основы персоноло-

гии. Индивид, лич-

ность, индивидуаль-

ность. 

Общая характеристика понятий «индивид», «личность», «ин-

дивидуальность». Понятие об индивидных свойствах человека. 

Индивидно-типические свойства человека: конституционные 

типологии в психологии. Учения о темпераменте и его типах, 

современные взгляды. 

Понятие личности. Структурные компоненты личности.  

9 Психические свой-

ства личности 

Понятие характера. Характер и темперамент. Врожденное и 

приобретенное в формировании характера. Характер как сово-

купность устойчивых отношений человека к миру. Формиро-

вание характера. Психиатрический подход к типологии харак-

теров. Типы акцентуации характера К. Леонгарда, А.Е. Личко. 

Понятие способностей (Б.М. Теплов). Способности и их изме-

рение. Способности и задатки. Понятие «сензитивного перио-

да» в развитии способностей (Н.С. Лейтес). Талант и гениаль-

ность. Понятие и структура индивидуальности. Взаимосвязь 

уровней индивидуальности. Человек как природное существо. 

Самосознание человека: понятие и логика развития. Самопо-

знание. Самопрезентация. Самоконтроль. Понятие о локусе 

контроля. Самоуважение и самоэффективность (А. Бандура). 

Выученная беспомощность. Оптимистический и пессимисти-

ческий атрибутивные стили (М. Селигман). Теория самодетер-

минации Деси и Райна. 

Личностная и социальная идентичность. Представления о 

трехкомпонентной структуре «Я» в классической психологии 

сознания (У. Джемс). Самооценка и уровень притязаний как 

элемент структуры личности. Мотивация достижения и моти-

вация избегания неудач. Понятие «Я-концепции»: осознание 

собственных психических качеств как результат сравнения с 

другими людьми. Рефлексия и внутренний диалог как необхо-

димые условия формирования самосознания. Идеальное и ре-

альное Я. 

10 Социальная психоло-

гия личности 

Основные закономерности общения и взаимодействия людей. 

Функции общения (подтверждение себя в Другом, регулятив-

ная, познавательная и др.). Общение как условие развития лич-

ности. Виды общения: основания классификаций. 

Структура, содержание, формы и механизмы общения. Комму-

никативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. 

Проблемы личности в социальной психологии. Социальные 

статусы и роли. Виды социальных ролей. Условия успешного 



 10 

выполнения социальных ролей. Социальные атрибуции (суж-

дения), интерпретация других. Природа атрибуций, природа и 

причины ошибки атрибуции. Социальные аттитюды (установ-

ки) личности. Функции и структура аттитюдов. Понятие «дис-

позиция личности». Иерархическая структура диспозиций лич-

ности (В.А. Ядов). Проблемы соотношение социальной уста-

новки и реального поведения индивида.  

Процесс социализации и его содержание. Механизмы и условия 

социализации личности. Основные стадии социализации: ранняя, 

обучение, социальная зрелость, завершение жизненного цикла. 

Агенты (социальные группы, институты) социализации. 

11 Психология малых, 

больших социальных 

групп и массовых яв-

лений 

Понятие группы в социальной психологии. Основные характе-

ристики социальных групп: функции, размер группы, группо-

вая структура. Социально-психологическая классификация 

групп. Большие и малые группы. Проблемы изучения психоло-

гических особенностей больших социальных общностей. Ос-

новные направления изучения малых групп в западной соци-

альной психологии. Классификации малых групп: первичные и 

вторичные группы; формальные и неформальные и др. Клас-

сификация групп Г.М. Андреевой. 

Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

Понятие «групповая динамика» в современной социальной пси-

хологии. Групповая динамика как процесс развития группы.  

Проблема психологической совместимости и групповой спло-

ченности.  

Лидерство и руководство в малой группе. Основные стили ли-

дерства: авторитарный, демократический, свободный (либе-

ральный). Проблема оценки эффективности групповой дея-

тельности.  

Социально-психологический климат группы и проблемы его 

изучения.  

Исследования группового давления, феномен конформизма. 

Современные исследования конформного поведения индивида 

в группе. Сопротивление социальному давлению. 

Проблема конфликтов в социальной психологии. Основные 

виды и функции конфликтов. Поведение человека в условиях 

социальных дилемм, конкуренции. Стратегии разрешения кон-

фликтов. 

Большая социальная группа как объект психологического ис-

следования. Психологическая характеристика больших соци-

альных групп. Психология толпы. Паника как массовое психи-

ческое явление. Психология массовых слухов в диффузных со-

циальных группах. 

 

Занятия семинарского типа 

(Семинарские занятия) 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к рабо-

те во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следую-

щие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обра-

ботку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная под-

готовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического ма-
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териала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время проведения занятия семинар-

ского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавате-

лями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятель-

ного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение за-

даний согласно обозначенной учебной программой тематики. 

 

Тема № 2.  Развитие представлений о предмете психологии  

1.Философский этап в развитии психологии. 

2. Основные взгляды на предмет психологии в бихевиоризме. 

3.Основные теоретические положения и взгляды на предмет психологии в психоанали-

зе. 

4.Основные теоретические положения и взгляды на предмет психологии в гуманисти-

ческой психологии. 

5. Современное состояние основных направлений психологии и их вклад в развитие 

психологической науки. 

 

Тема № 3 Понятие о психике и ее эволюции. Общее представление о сознании 

1. Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Природа и механизмы пси-

хических явлений. Раздражимость. Чувствительность и ощущения. Сознание как высший 

уровень психического отражения.  

2. Основные функции психики. Развитие психики животных. Концепция Леонтьева – Фабри: 

стадии и уровни психического отражения: стадия элементарной сенсорной психики, стадия 

перцептивной психики. 

3. Происхождение и развитие сознания человека. Сознание как высший уровень психическо-

го отражения и высший уровень саморегуляции. Основные характеристики сознания (актив-

ность, интенциональность, рефлексия, мотивационно-ценностный характер). 

4. Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Концепция А.Н. Леонтьева. Структура 

сознания. Состояния сознания человека. 

5. Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. Выготского: человек 

и природа, человек и его психика, генетические аспекты, интериоризация. 
 

Тема № 4.Познавательные процессы -1. 

Психология ощущения и восприятия. Психология памяти 

1. Психологические особенности различных видов ощущений.Закономерности ощу-

щений. 

2. Основные свойства восприятия и их проявление в жизни человека.Восприятие про-

странства, времени, движения. 

3. Классификации памяти. Индивидуальные особенности памяти человека и их прояв-

ление в жизни и деятельности.  

4.Общая характеристика процессов памяти.  

5. Тренировка памяти. Мнемотехнические приемы запоминания. 

 

Тема №5. Познавательные процессы -2. 

Внимание, мышление, воображение, речь 

1. Виды внимания, их роль в жизни и деятельности человека. 

2. Основные свойства внимания и их проявление в различных видах деятельности. 

3. Классификация мышления. Развитие мышления в онтогенезе. 

4. Речь как средство познания и коммуникации. Проблема соотношения мышления и 

речи. 

5.Функции воображения. Классификация видов воображения и их основания. 
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Тема № 6.Эмоции и чувства. Психические состояния 

Волевая регуляция деятельности 
1. Значение эмоций в жизни человека.Психологические теории эмоций. 

2.Классификация и виды эмоций. 

3. Психологическая характеристика основных психических состояний. 

4.Волевая регуляция поведения. Развитие волевой сферы в онтогенезе.   

 

Тема № 7.Психологическая характеристика мотивации 

и деятельности.  

1.Соотношение понятий «потребность», «мотив», «мотивация». Историческая природа 

потребностей человека. Классификации потребностей. 

2.Психологические теории мотивации. 

3.Мотивация и деятельность.Мотивация и личность. 

4. Психологическая структура деятельности. Виды деятельности. 

 

Тема № 8. Основы персонологии.  

Индивид, личность, индивидуальность. 

1. Общая характеристика понятий «индивид», «личность», «индивидуальность».  

2. Индивидно-типические свойства человека: конституционные типологии в психоло-

гии.  

3. Понятие личности. Структурные компоненты личности. 

4 .Понятие темперамента. История учений о темпераменте.  

 

Тема № 9. Психические свойства личности 
1. Психологическая характеристика темперамента. 

2.Понятие о характере. Конституциональные типологии характера (по Э. Кречмеру и 

У. Шелдону). 

3.Акцентуации характера (по А. Личко и К. Леонгарду). 

4.Типология социальных характеров по Э. Фромму. 

5. Общее представление о способностях. Структура и виды способностей. 

 

Тема №10.Социальная психология личности 

1. Социально-психологическая характеристика общения. Виды и функции общения. 

2.  Проблемы личности в социальной психологии. Социальные статусы и роли. Виды 

социальных ролей. 

3. Проблема конфликтов в социальной психологии. Основные виды и функции кон-

фликтов. Стратегии разрешения конфликтов. 

4. Лидерство и руководство. Основные стили лидерства: авторитарный, демократиче-

ский, свободный (либеральный). 

 

Тема № 11.Психология малых, больших социальных групп и  

массовых явлений  

1. Понятие «группа». Подходы к определению социальной группы. Классификация 

социальных групп. 

2. Структурные характеристики малой группы. Динамические процессы в малой 

группе. 
3. Большая социальная группа как объект психологического исследования. Психоло-

гическая характеристика больших социальных групп.  
4. Психология толпы. Паника как массовое психическое явление.  Психология массо-

вых слухов в диффузных социальных группах. 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
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Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы бакалавра. Формы 

самостоятельной работы обучаемых могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

включает: изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение и рецензирование публи-

куемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выпол-

нение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

 

Самостоятельная работа 

Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Психоло-

гия как наука 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 
- выполнение творческих работ 

Тема 2. Развитие 

представлений о 

предмете психо-

логии 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 
- выполнение творческих работ 

Тема 3. Понятие 

о психике и ее 

эволюции. Об-

щее представле-

ние о сознании. 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

Тема 4. Познава-

тельные процес-

сы -1. Ощуще-

ния. Восприятие. 

Память. 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

Тема 5. Познава-

тельные процес-

сы-2. Внимание. 

Мышление. Во-

ображение. Речь. 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

Тема 6. Эмоцио-

нальная и воле-

вая регуляция  

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

Тема 7. Психо-

логическая ха-

рактеристика 

мотивации и де-

ятельности.  

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

Тема 8. Основы 

персонологии. 

Индивид, инди-

видуальность, 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 
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Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

личность. - выполнение творческих работ 

Тема 9. Психи-

ческие свойства 

личности 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

Тема 10. Соци-

альная психоло-

гия личности 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

Тема 11. Психо-

логия малых, 

больших соци-

альных групп и 

массовых явле-

ний 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- 

методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических работ; 

- выполнение творческих работ 

 

 

5.1. Примерная тематика эссе1 

Тема 2. Развитие представлений о предмете психологии 

1. Теория бессознательного З. Фрейда. 

2. Аналитическая психология К.Г. Юнга. 

3. Современные представления о психологических защитных механизмах. 

4. Индивидуальная психология А. Адлера. 

5. Концепция «биоэнергетического потока» В. Райха. 

6. К. Хорни о самореализации личности. 

7. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

8. Теория структурного психоанализа Ж. Лакана. 

9. Эго-психология Э. Эриксона. 

10. Концепция трансактного анализа Э. Берна. 

11. Сравнительный анализ подхода к научению в теориях Д. Уотсона и Б.Ф. Скиннера. 

12. Самоактуализация и ее значение в теории А. Маслоу. 

13. Логотерапия В. Франкла. 

 

Тема 3. Понятие о психике и ее эволюции.  

Общее представление о сознании 

1. Психотерапия животными (собаки, дельфины, лошади).  

2. Эксперименты по обучению животных речи.  

3. Сравнительная характеристика эмоций человека и животных.  

4. Сон: функции, фазы, значение сновидений.  

5. Измененные состояния сознания: влияние психоактивных веществ на психическое, 

психологическое и физическое здоровье. 

6. Культурно-исторический подход в психологии. 

 

Тема 6. Эмоциональная и волевая регуляция 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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1. Теория общей эмоциональной направленности Б.И. Додонова. 

2. Дифференциальная теория эмоций К. Изарда. 

3. Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 

4. Современные представления о стрессе. Объективные характеристики стресса. 

5. Эмпатия, как профессионально значимое качество психолога. 

6. Эмоции и познавательные процессы. 

7. Роль волевой регуляции в познавательной деятельности человека. 

 

Тема 8. Основы персонологии. Индивид, индивидуальность, личность 

1. Конституционные типологии в психологии.  

2. Учения о темпераменте и его типах, современные взгляды.  

3. Подходы к изучению индивидуальных свойств личности. 

4.  Роль наследственности и среды в индивидуальном развитии личности. 

5. Подходы к пониманию структуры темперамента 

6. Самоуважение и самоэффективность (А. Бандура). Выученная беспомощность. Опти-

мистический и пессимистический атрибутивные стили (М. Селигман).  

7. Теория самодетерминации Деси и Райна. 

8. Личностная и социальная идентичность.  

9. Самооценка и уровень притязаний как элемент структуры личности.  

10. Мотивация достижения и мотивация избегания неудач.  

11. Понятие «Я-концепции»: осознание собственных психических качеств как результат 

сравнения с другими людьми 

 

Темы 10–11. Социальная психология 

1. Профессиональное общение и его особенности. 

2. Социальная группа как субъект совместной деятельности. 

3. Социально-психологические закономерности функционирования больших социаль-

ных групп. 

4. История изучения малой группы в социальной психологии. 

5. Структурные и динамические характеристики малой группы. 

6. Феномен группового давления в социальной психологии группы. 

7. Социально-психологические закономерности группового принятия решения. 

8. Социализация личности: социально-психологические закономерности. 

9. Проблема социальной установки в социальной психологии. 

10. Личность в системе внутригрупповых отношений. 

11. Социально-психологическая компетентность личности профессионала. 

 

5.3. Примерная тематика контрольных работ 

К теме 3. 

Задание 1. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения 

1. Только представители видов, обладающих способностью к ... и приобретению ... 

могут справляться с новыми ситуациями и вырабатывать новые формы поведения, позволя-

ющие им адаптироваться. 

2. На стадии элементарной сенсорной психики животные способны отражать лишь ... 

внешних воздействий. 

3. Представители стадии ... отражают внешнюю действительность в форме не отдель-

ных ощущений, а целостных образов вещей. 

4. Относительно самостоятельные акты, содержание которых отвечает не самому предмету 

потребности, а условиям, в которых он находится, называется ... 

5. Примерами ... могут служить привычки домашних животных или их дрессировка. 

6. Толчком к возникновению сознания послужило появление новой формы деятельно-

сти – ... 
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Задание 2. Можно ли на основании приведенных примеров говорить о разумно-

сти поведения животных? Объясните, что обусловливает столь сложные и гибкие фор-

мы поведения животных. 

А.Н. Северцов описывает факты индивидуального научения у диких животных: так, 

соколы, обнаруживая в засаде у гнезда охотника, научились бросать пищу птенцам с высоты, 

недоступной выстрелу; песцы, на которых охотились, протягивая на пути к приманке шну-

рок и привязывая его к нацеленному ружью, стали прорывать ход к приманке под снегом. 

Известны случаи, когда крысы, для того чтобы достать мед со дна бидона, свешивались в не-

го, держа друг друга за хвосты, и по очереди ели. Чтобы полакомиться подсолнечным мас-

лом, они прогрызали у стеклянных бутылок пробки и, опуская хвосты в дырочку, потом их 

облизывали. Кражи яиц происходят по методу конвейера: крысы ложатся на спину и пере-

дают яйца по цепочке. Если же переносить яйца нужно на большое расстояние, то одна кры-

са ложится на спину, крепко зажав всеми четырьмя лапами яйцо, а другие тащат ее за хвост к 

месту транспортировки! 

 

Задание 3. Из приведенных суждений отберите верные и аргументируйте свой 

выбор. 

1. Развитие психики определяется необходимостью приспособления организма к сре-

де. 

2. Уже у растений можно обнаружить примитивные формы психической организации. 

3. Каждая новая ступень психического развития животных есть новый шаг в усложне-

нии физической организации. 

4. Развитие психики животных проходит стадии элементарной сенсорной и перцеп-

тивной психики. 

5. У многих животных существует разделение труда с последовательной сменой 

функций. 

6. Врожденный пусковой механизм инстинктивных поведенческих актов одинаков 

для всех видов животных. 

7. Общение животных по своему содержанию и характеру аналогично 

общению людей. 

8. Основу всех без исключения форм поведения животных составляют 

инстинкты. 

 

К теме 4. 

Задание 1. Какая особенность ощущений зафиксирована в перечисленных устой-

чивых выражениях речи?  

«Острый вкус», «кричащий цвет», «сладкие звуки», «горькая правда», «соленые шут-

ки», «грязный язык», «щекотание нервов», «жесткий стиль», «ласковый ветер», «сальный 

анекдот», «на языке – мед, под языком – лед», «теплые тона», «нежные речи», «вялое изло-

жение», «блестящая работа» и т. п.   

 

Задание 2. Познакомьтесь с приведенными фактами. Какие характеристики вос-

приятия стоят за ними? 

1. Стоящую передо мной тарелку я воспринимаю как круглую, в соответствии с отоб-

ражением на сетчатке, но отображение, которое получается на моей сетчатке от тарелок мо-

их соседей за столом не круглое, а овальное – это эллипсы, удлиненность которых зависит от 

угла зрения, под которым я их вижу; для тарелки каждого из моих соседей они различны. 

Тем не менее видимая мною форма предметов остается относительно постоянной – в соот-

ветствии с объективной формой самих предметов. (С.Л. Рубинштейн). 

2. Человек способен свободно читать текст независимо от шрифта и почерка, которым 

он написан. 

3. По данным Грегори, человеку, прозревшему в 52 года и читавшему с детства по 

Брайлю, нетрудно было научиться читать стандартный печатный текст, но рукописный текст 
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давался ему с большим трудом. За три года практики чтения рукописного текста он научился 

узнавать только простые короткие слова. 

4. Если бы не такое свойство восприятия, не было бы вообще восприятия предметов, а 

было бы одно непрерывное мерцание непрерывно сдвигающихся, увеличивающихся и 

уменьшающихся и растягивающихся пятен и бликов неописуемой пестроты. Ориентировка в 

мире и практическое воздействие на него на основе такого восприятия были бы невозмож-

ны... (С.Л. Рубинштейн) 

5. Двое знакомых У. Джемса знали еврейский язык, один – очень основательно, дру-

гой – поверхностно; однако последний преподавал еврейский язык в учебном заведении. Ко-

гда он однажды обратился к приятелю с просьбой помочь исправить упражнения учеников, 

выполненные на еврейском языке, то оказалось, что преподаватель умел гораздо лучше 

находить мельчайшие ошибки в импровизациях своих учеников, чем его ученый приятель. 

 

Задание 3. Индивидуальные различия памяти находят свое выражение, в част-

ности, в том, что некоторые люди более продуктивно сохраняют образный материал, 

другие – словесный, а третьи в равной степени запоминают и тот, и другой. Определите 

в приведенном списке, где речь идет о наглядно-образном, словесно-логическом (аб-

страктном) и промежуточном типах памяти. 

Сталевары помнят множество оттенков красного цвета; математик легко запомнит 

информацию, сжатую в формулы; продавец помнит цены и вид продукта определенного ве-

са; обучающийся на экзамене помнит, что нужный ему материал был напечатан на странице 

слева внизу; закройщик помнит лекала распространенных фасонов и легко опознает их по 

рассказу заказчика; живописец помнит сочетания цветов заката в Гималаях, который он 

наблюдал в молодости; жители северных районов помнят разные «цвета белого снега»; му-

зыкант по слуху может наиграть любую мелодию; пожилой учитель помнит в лицо учащихся 

многих своих выпусков; учитель-литератор знает на память огромное количество стихотво-

рений; полиглот свободно владеет 12 языками; читатель, случайно захлопнувший книгу, лег-

ко находит место, на котором остановился; приехав вторично в малознакомый город, чело-

век представляет себе дорогу к нужному месту. 

 

Задание 4. Определите, в каких из перечисленных обстоятельств память работа-

ет лучше или хуже. 

Когда мы стареем; когда мы хотим показать себя с лучшей стороны; когда мы погло-

щены интересной работой; когда нас торопят; когда на нас давят обстоятельства; когда воз-

никают отвлекающие факторы; когда нас перебивают; когда нас переполняют чувства (воз-

буждение, восторг, гнев и т. д.); когда мы погружены в размышления; когда мы устали или 

хотим спать; когда мы находимся в привычной обстановке; когда мы действуем на «автопи-

лоте»; когда мы не понимаем смысла воспринимаемой информации; когда мы действуем в 

направлении сознательно поставленной цели; когда мы находимся в стрессе; когда мы пре-

бываем в депрессии; когда мы слишком тревожны; когда мы находимся в условиях дефицита 

времени. 

 

К теме 5. 

Задание 1. Наиболее распространенное деление стилей мышления – деление на 

«теоретиков» (или, в близкой типологии В. Оствальда, «классиков») и «эмпириков» 

(«романтиков»). Ниже приведены характеристики тех и других. Определите, где речь 

идет о «теоретиках», а где об «эмпириках». 

1. Их отличают большая наблюдательность, любознательность, виртуозное использо-

вание сравнительного анализа. 

2. Они считают, что открытия определяются яркими вспышками воображения. 

3. С их точки зрения, то, что не наблюдаемо в опыте, нельзя использовать в научном 

рассуждении. 
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4. Ценность их в том, что сделанные ими открытия служат исходной информацией 

для научного прорыва, реализуемого другими. 

5. Их сильная сторона – аналитичность, рациональность мышления, невысокая эмо-

циональность. 

6. Они признают наукой только установление связей между непосредственно измеря-

емыми величинами. 

7. Они устремляются в прорыв, обозначенный усилиями других, и делают результат 

доказательным и убедительным для других. 

8. Когда в материале есть «белое пятно», они восполняют недостающие детали гипо-

тезой, опирающейся на интуицию. 

9. Слабость их – в излишней, часто необоснованной доверчивости к найденным зако-

номерностям. 

10. Они менее наблюдательны, чем другие, но и не столь доверчивы. 

 

Задание 2. Какие из перечисленных слов характеризуют индивидуально-

типологические особенности мышления? 

Самостоятельность, критичность, умеренность, вязкость, дивергентность, подвиж-

ность, зрелость, эмоциональность, инертность, креативность, стереотипность, темперамент-

ность, отчетливость, образность, практичность, интровертированность, глубина мысли, гиб-

кость, пытливость ума, быстрота мысли, системность, операциональность, дополнитель-

ность, достоверность, логичность, интуитивность, инструментальность, обязательность, ме-

ханистичность, уверенность, смелость, оригинальность. 

 

Задание 3. Какие из перечисленных психологических явлений можно отнести к 

продуктам пассивного, а какие – к продуктами активного воображения? 

Мечта; образы, соответствующие схеме описания ситуации; образы сновидений; об-

разы, направленные на тот или иной способ разрешения ситуации; «вневременные» и «вне-

пространственные образы»; образы, исходящие от самого субъекта как участника разворачи-

вающихся событий; образы, направленные на решение творческой или личностной задачи; 

образы, не связанные с волей. 

 

Задание 4. Какие из приведенных выражений характеризуют речь, а какие – 

язык? Ответы аргументируйте. 

1. Средство хранения и передачи познавательного и трудового опыта многих поколе-

ний. 

2. Система исторически сложившихся словесных знаков как средств общения.  

3. Деятельность общения людей для передачи мыслей, выражения чувств, воли. 

4. Психическая деятельность, которая проявляется как процесс общения. 

 

Задание 5. Ответьте, почему  
1) световая реклама устроена так, что свет то загорается, то гаснет?  

2) летчики не могут одновременно низко вести самолет и отыскивать на земле мел-

кие предметы?  

3) находясь в гостях и будучи полностью поглощенным беседой с собеседником, вы 

моментально реагируете на свое имя, негромко произнесенное в другой группе гостей («фе-

номен вечеринки»)?  

4) живой, но поверхностный ум французы определяют так: он не способен к делу, 

требующему длительного дыхания?  

5) во многих спортивных соревнованиях звучит предварительная команда?  

6) чайник, которого вы ждете, никак не закипает?  

 

Задание 6. Какое внимание описано в примерах У. Джемса? Каковы объектив-

ные и субъективные трудности сосредоточения внимания? 
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1. Вообразите человека, сидящего в обществе за обедом и намеренно выслушивающе-

го скучнейшие нравоучения, которые ему вполголоса читает сосед, в то время как кругом 

раздается веселый смех гостей, беседующих о самых занимательных и интересных вещах. 

2. Я, например, знаю одного господина, который готов разгребать угли в камине, рас-

ставлять стулья у себя в комнате, подбирать с полу соринки, приводить в порядок свой стол, 

разбирать газеты, хвататься за первую попавшуюся под руку книгу, стричь ногти – словом, 

как-нибудь убивать утро. И все это он делает непреднамеренно, единственно только потому, 

что ему к полудню предстоит приготовить лекцию по формальной логике, которую он тер-

петь не может. 

 
Задание 7. Н.Ф. Добрынин предлагал выделять непроизвольное внимание (феномены ко-

торого обусловлены ненаправленной поисковой активностью субъекта), вынужденное внимание 
(детерминированное особенностями стимуляции), эмоциональное внимание (обусловленное 
внутренними условиями: соответствием или несоответствием стимула влечениям, желаниям, 
потребностям), привычное внимание (связанное с прошлым опытом субъекта, сфор-
мировавшимся и специализированным для приема и обработки определенной стимуляции), про-
извольное внимание (обусловленное мотивацией) и послепроизволъное внимание (соответству-
ющее процессу изменения организации целенаправленной деятельности). Соотнесите перечис-
ленные факты с этими видами внимания. 

1. Обучающийся, целенаправленно готовящийся к трудному экзамену по нелюбимому 
предмету, вдруг натыкается в учебнике на заинтересовавший его факт. С этого момента под-
готовка, ранее требовавшая неусыпного внимания, вдруг приобретает цель и превращается в 
увлекательный процесс, не требующий специального контроля. 

2. Дремлющие пассажиры поздней электрички вздрагивают от грохота проезжающего 
по соседним путям скорого поезда и после того, как тот прошел, некоторое время сохраняют 
бдительность. 

3. Девочка-подросток, читающая перед сном мелодраму, забывает о времени, жадно 
«проглатывая» страницу за страницей. 

4. Врач даже у прохожих на улице замечает признаки распространенных заболеваний. 
5. Психоаналитик по поведению, репликам и непроизвольной жестикуляции клиента 

догадывается об истинных причинах визита. 
6. Невзрачная сотрудница лаборатории, которую все знают как «серую мышку», вдруг 

приходит на работу в роскошной собольей шубе. 
7. В толпе мелькнуло знакомое лицо, и человек начинает вглядываться, стараясь его 

отыскать. 
8. Лингвист, читая плохой перевод романа, замечает стилевые и культурные несоот-

ветствия. 
9. Аспирант, просматривающий в научной библиотеке каталог, мгновенно «отлавли-

вает» книги с «ключевыми» для его исследования словами. 
10. Женщины в родильных домах часто различают плач именно своего малыша. 
11. Новорожденный ребенок поворачивает глазки в сторону шума. 
12. Абитуриенты, сдающие письменный экзамен, поднимают головы, если распахива-

ется дверь аудитории. 
13. Смотря длинный «мыльный» сериал, пенсионеры всегда обращают внимание на 

замену актеров на привычных ролях. 

 

К теме 6. 

Задание 1. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения. 

1. Эмоции – … отражение в форме переживаний ... и ... процесса и результатов прак-

тической деятельности.  

2. Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выполняют …, …, …– … 

функции.  

3. В Античности эмоциональные процессы рассматривались как особый вид....  

4. Биологическая теория эмоций связывает эмоции с .... .  
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5. Согласно теории Джемса – Ланге, первопричинами возникновения эмоциональных 

состояний являются ... изменения, происходящие в организме.  

6. Теория Кэннона – Барда утверждает, что эмоциональные переживания и соответ-

ствующие им  пораждаются …  

7. В теории когнитивного … Л. Фестингера положительное эмоциональное пережива-

ние возникает, когда реальные результаты деятельности … ожиданиям, а отрицательное – в 

условиях их несоответствия.  

8. З. Фрейд установил, что при неверном истолковании или ... эмоций их мотивацион-

ная сила приводит к ... поведению.  

9. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда рассматривает фундаментальные ... 

как базовые структуры ...  

10. По С.Л. Рубинштейну, эмоции, как форма проявления ... личности, выступают в 

качестве внутренних … к деятельности. 

11. ... зарождается из соотношения положительного или отрицательного результатов 

действия к … являющейся исходным побуждением.  

12. По А.Н. Леонтьеву, эмоции непосредственно отражают отношения между ... и реа-

лизацией отвечающей им ...  

13. Согласно информационной теории, эмоция есть ... мозгом человека или животного 

какой-либо актуальной ... , ... удовлетворения которой мозг оценивает на основе генетического 

и ранее приобретенного индивидуального опыта. 

 

Задание 2. На какие группы в принципе можно разделить перечисленные понятия? 

Аргументируйте основания своей классификации.  

Любопытство; стенические чувства; удивление; радостное открытие истины; привя-

занность; страх; любовь; интерес; воодущевление; враждебность; нега; ярость; сомнение; 

любознательность; обожание; догадка; очарование; уверенность; восхищение шедевром ис-

кусства; удовольствие; предчувствие; симпатия; неудовольствие; чувство таинственного; 

волнение; предвкущение; жалость; тревожность; увлеченность работой; сладострастие; де-

прессия; эмпатия; стыд; злость; ненависть; страдание; фрустрация.  

 

К теме 7 

Задание 1.  

Проанализируйте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Детвора». Поясните, какие моти-

вы актуализируются у детей. 

Самый большой азарт написан на лице Гриши.... Играет он исключительно ради де-

нег. Не будь, на блюдечке копеек, он давно бы уже спал… Страх, что он может не выиграть, 

зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему си-

деть спокойно, сосредоточиться... Сестра его Аня, девочка лет восьми... тоже боится, чтобы 

кто-нибудь выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не ин-

тересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка 6 лет, иг-

рает в лото ради процесса игры. По ее лицу разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она оди-

наково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик... У него ни ко-

рыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать – и на том спасибо. 

По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради 

недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или об-

ругает кого. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей... К выигрышу и чужим успехам он отно-

сится безучастно, потому что весь пoгpyжен в арифметику игры, в ее несложную филосо-

фию; сколько же на этом свете разных цифр и как это они все не перепутались!  

 

К теме 8 

Задание 1. 
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Даны образцы проявления в поведении свойств индивида и свойств личности. Выбе-

рите те образцы поведения, которые характеризуют личность, и те, которые характеризуют 

индивида. 

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении и в проте-

кании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она медленно и с трудом 

переключается с одной деятельности на другую.  

Б. Коллега рассказал о том, как он распределяет свободное время между занятиями 

спортом и учебой. 

В. Обучающийся И. вступил в партию. 

Г. Обучающийся Н. отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой. 

Д. Учитель внес предложения, осуществление которых значительно повысило успева-

емость в школе. 

 

Задание 2. 

Из перечисленных ниже характеристик, выберите те, которые характеризуют человека 

как личность и как индивида: 

а) старательность; б) низкая адаптация к темноте; в) общительность; г) хорошая коор-

динация движений; д) аккуратность; е) высокая сенсорная чувствительность.  

а) высокий абсолютный порог зрительного анализатора; б) аккуратность; в) альтру-

изм; г) ведущая левая рука; д) любовь к классической музыке; е) подвижность нервной си-

стемы; ж) дальтонизм. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

К теме 10 

Творческое задание 1. Описать ситуацию неудавшейся коммуникации; выделить ос-

новные элементы; найти основные коммуникативные барьеры, предложить способы их пре-

одоления. 

Творческое задание 2. Создать два варианта убеждающего сообщения: один, рассчи-

танный на систематический анализ, а другой – на эвристический. При составлении каждого 

сообщения необходимо учесть не менее трех факторов убеждающей коммуникации. 

Творческое задание 3. Найти пять разных описаний одной и той же новости в СМИ и 

выделить приемы, за счет которых происходит интерпретация событий. 

 

К теме 11 

Задание 1. Соотнесите сюжеты и обозначенные в них несоответствия к типу кон-

фликта. 

1. Недостаточное осознание человеком своих личных качеств, способствующих и 

противодействующих успеху в работе, и замечаемые им неожиданные для него оплошности 

в работе.  

2. Ожидание премии работниками цеха завода и оценка служащими отдела техниче-

ского контроля низкого качества продукции данного цеха.  

3. Преобладание в сознании работника ориентации на самосохранение («от работы 

кони дохнут») и недооценка возможных в будущем задержек в профессиональном развитии . 

4. Высокомерное отношение новых молодых специалистов лаборатории научно-

исследовательского института к старожилам и настороженное отношение старожилов к «не-

офитам».  

5. Ориентация работника на новые образцы процесса работы, результата и недооценка 

его коллегами оригинальности, значимости достижений данного работника. 

6. Мечты и планы родителей о профессиональной карьере сына и представления са-

мого сына о своем профессиональном и жизненном будущем  
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7. Претензии ветерана труда на авторитет и статус в коллективе, основанные на про-

шлых достижениях, и представления его коллег об уровне квалификации современного спе-

циалиста.  

8. Преобладающая ориентация работника М. на получение максимальной выработки 

(любым способом) и стремление работника Н., трудящегося в паре с М., к обеспечению вы-

сокого качества продукции. 

 

Задание 2. 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 

за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Задание 3. 
Определите природу конфликта в следующей ситуации. 

Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на кур-

сы повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии 

ему осталось полтора года. 

 

Задание 4. 
В компании N работала старшим кассиром женщина средних лет. Каждый раз, когда 

она входила в бухгалтерию, сотрудники, недавно пришедшие в компанию, начинали суе-

титься, краснеть и под любыми предлогами старались выйти из комнаты. Оказалось, что 

старший кассир часто бывала «не в духе» и постоянно придиралась к мелочам: то документы 

лежат не на месте, то цветы не политы, то чашки не вымыты. После таких визитов сотрудни-

цы бухгалтерии начинали упрекать друг друга, возникли конфликты, которые приобрели пе-

риодический характер. В результате несколько работниц уволились «без всякой видимой 

причины». 

- Сформулируйте экспертное мнение, по данному случаю. 

- Подготовьте свой вариант разрешения конфликтной ситуации. 

 

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требу-

емых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), пред-

ставленные в таблице  

 

Индикаторы компетенций в со-

ответствии с основной образо-

вательной программой 

Типовые вопросы и за-

дания 

Примеры тестовых зада-

ний 

УК-1 

ИУК-1.1.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-1.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-1.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спосо-

бы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 
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ИУК-6.1 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-6.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-6.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и професси-

ональной сферах 

ИУК-9.1 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-9.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-9.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

6.2.Типовые вопросы и задания 

 

Перечень вопросов 

1. Психология как наука. Специфика психологического знания. Отрасли психологии. 

2. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. 

3. Методы психологии, их классификация и основная характеристика.  

4. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

5. Критерии психического. 

6.  Сравнение психики животных и человека. Совместная деятельность людей и возник-

новение сознания. 

7. Предмет и метод классической психологии сознания (В. Вундт, У. Джемс). 

8. Предмет, метод и основные задачи психологии поведения. 

9. Проблема бессознательного в психоанализе. Компоненты личности по З.Фрейду. 

10. Основные понятия гештальтпсихологии. 

11. Проблемы гуманистической психологии. 

12. Когнитивная психология. 

13. Культурно-исторический подход Л.С. Выготского. 

14. Психологическая структура деятельности. 

15. Ощущение и восприятие. Виды. Свойства и закономерности. 

16. Понятие внимание, его виды и свойства. 

17. Память. Процессы и виды памяти. 

18. Мышление, его виды. 

19. Особенности творческого мышления. 

20. Основные мыслительные операции. 

21. Воображения, его виды. 

22. Понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности. 

23. Индивидные свойства человека. 

24. Темперамент и его типы. Темперамент и характер. 

25. Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. 

26. Представления о личности в психологии. Основные факторы, влияющие на развитие 

личности. 

27. Потребности и мотивы личности. 

28. Уровень притязаний, самооценка.  

29. Эмоции. Функции эмоций. 

30. Чувства и формы переживания чувств. 

31. Воля. Механизмы волевого поведения. 

32. Понятие общения. Основные виды и функции. 

33. Понятие и механизмы социализации. 
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34. Феномен группового давления. 

35. Феномен конформизма. 

36. Групповая сплоченность как социально-психологический феномен.  

37. Понятие группы и коллектива. Виды групп. 

38. Понятие групповой динамики и ее механизмов. 

39. Понятие и основные концепции лидерства. 

40. Понятие и причины межличностного конфликта. 

 

6.3.Примерные тестовые задания 

 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование нахо-

дятся в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий 

из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

 

 

Компетенции Типовые вопросы и задания 

УК-1 1. Объект исследования психологии: 
а) факты психической жизни 
б) психика  
в) личность 
г) мир психических явлений личности 
2. Согласно материалистическим представлениям, пси-

хика – это: 
а) продукт самосознания 
б) свойство мозга, отражение объективной реальности  
в) функция мозга 
г) внутренний мир человека, независимый от внешнего мира  
3. Последовательность этапов развития психологии в за-

висимости от предмета изучения 
а) сознания  
б) факты, закономерности и механизмы развития психики  
в) поведение  
г) душа  

 

УК-6 1. Соответствие названия метода исследования и его 

сущности: 

1    сравнительный А) сопоставление 

различных 

групп испыту-

емых по воз-

растам и дея-

тельности  

2     лонгитюдный Б) изучение объек-

та представите-

лями различ-

ных наук  

3     беседа В) прямое или кос-

венное получе-

ние информа-

ции об объекте 

исследования, 

посредством 
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речевого обще-

ния  

4    комплексный Г) многократное 

обследование 

одних и тех же 

лиц на протя-

жении дли-

тельного вре-

мени  

 

2. Соответствие названия отраслей психологии и предме-

та изучения: 

 

1  медицинская психология А) проблемы обу-

чения и воспи-

тания  

 

2  педагогическая психология Б) этапы психиче-

ского развития 

и формирова-

ния личности  

3  возрастная психология В) различия между 

людьми  

 

4  дифференциальная психология Г) психологиче-

ские аспекты 

гигиены, про-

филактики, ле-

чения и реаби-

литации боль-

ных.  

 

3. Психические познавательные процессы личности: 

а) восприятие  

б) мышление  

в) чувства 

г) память  

д) знания 

 

УК-9 1. Психические свойства личности: 

а) характер  

б) темперамент  

в) способности  

г) потребности 

д) привычки 

2. Верными являются утверждения о том, что .... 

а) по мнению бихевиористов, только поведение, поддающее-

ся наблюдению, может быть объективно описано 

б) гипотезы, выдвинутые в теории З. Фрейда давали истол-

кование важнейшей сфере человеческой жизни – сексуальной 

в) для гештальтистов восприятие – это некое организованное 

целое, отличное от суммы составляющих его частей 

г) гуманистическая точка зрения на развитие личности исхо-
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дит скорее из пессимистического представления о природе лично-

сти 

д) когнитивная психология фактически сводит сложный мир 

человека к целостным структурам  

3. Автор учения о высшей нервной деятельности: 

а) И.П. Павлов  

б) Б.М. Бехтерев 

в) Н.А. Берштейн 

г) И.М. Сеченов 

 

6.4. Оценочные шкалы 

 

6.4.1. Оценивание текущего контроля 

 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обу-

чения в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания 

состоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до прове-

дения промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения 

текущего контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания при тестировании 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе  

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной работы, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 
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4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттеста-

ции 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                              

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 
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- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Зачтено» 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать проч-

ное, достаточно полное усвоение знаний программного материа-

ла; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

правильно формулировать определения; последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

«Не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной ча-

сти программного материала; не владение понятийным аппаратом 

дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому 

материалу. 

 

6.4.4. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформирован-

ных компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 
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Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выпол-

нении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им про-

изводственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной де-

ятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), 

научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный 

опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически постро-

ить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный ас-

пекты, дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материа-

ла при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохожде-

ния собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 

подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно 

организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную 

деятельность студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированно-

сти компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производи-

тельности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других прак-

тических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 
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дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессио-

нально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-

ной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в 

реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ 

включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление 

причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), 

системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, 

структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение си-

стемы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действу-

ющих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитив-

ному и негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относи-

тельно поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка про-

грамм деятельности для разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных 

научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность 

своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и препо-

давателя 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.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по традици-

онной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процес-

се решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисципли-

ны. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; 
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внеси-

те дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 

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

ченной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте те-

му предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите ин-

формацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для само-

стоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целена-

правленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. По-

пытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, 

приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите 

внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подго-

товке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (поня-

тия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения.  

 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 
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поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстра-

ции выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирова-

ние целей миссии, и т. п.) 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке веб-квестов 

Метод проектов (проектные группы) – выполнение индивидуального или группового 

творческого проекта, по какой-либо теме.  

Цель проектного обучения – создать условия, при которых обучающиеся: 

• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

• развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информа-

ции, анализа, обобщения); 

• развивают системное мышление. 

Проектная методика (технология веб-квестов). Веб-квест – это вид информацион-

ных, проблемно-ориентированных заданий индивидуального или группового обучения, 

направленных на формирование и развитие навыков самостоятельной активности, поисковой 

и исследовательской деятельности обучающихся в процессе освоения, исследования, обра-

ботки и презентации учебного материала с использованием возможностей Интернета. 

Этапы проведения 
1. Обучающийся определяет интересующую его тему, с которой он принимается в ма-

лую проблемную группу. 

2. Обучающиеся планируют совместную работу по выполнению учебного задания, а 

также осуществляют разделение труда. 

3. Обучающиеся проводят исследование. Они собирают информацию, анализируют 

данные, обмениваются полученными данными. Внутри группы каждый ее участник исследу-

ет свою часть, собирая необходимый материал и предоставляя его группе.  

4. Члены группы готовят самостоятельное выступление в логике исследуемой пробле-

мы. 
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5. Проведение презентации. 

6. Обучающиеся участвуют в оценивании проделанной работы. 

 

8.2. Методические рекомендации по использованию сase-study  

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) – метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых, при котором обучающиеся и преподаватели участ-

вуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. 

Названный метод характеризуется следующими признаками: 

• наличие конкретной ситуации; 

• разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариантов решения ситуаций; 

• публичная защита разработанных вариантов разрешения ситуаций с последующим 

оппонированием; 

• подведение итогов и оценка результатов занятия. 

Виды ситуаций: 

• Ситуация-проблема представляет собой описание реальной проблемной ситуации. 

Цель обучающихся: найти решение ситуацию или прийти к выводу о его невозможности. 

• Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже найден. Цель обуча-

ющихся: провести критический анализ принятых решений, дать мотивированное заключение 

по поводу представленной ситуации и ее решения. 

• Ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет причины ее возникнове-

ния, описывает процедуру ее решения. Цель обучающихся: оценить ситуацию в целом, про-

вести анализ ее решения, сформулировать вопросы, выразить согласие-несогласие. 
• Ситуация-опережение описывает применение уже принятых ранее решений, в связи с 

чем ситуация носит тренировочный характер, служит иллюстрацией к той или иной теме. Цель 
обучающихся: проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при этом 
приобретенные теоретические знания. 

Этапы проведения case-study 

Этапы Деятельность обучающийсяа 
До занятия 1. Получает кейс и список рекомендованной литературы. 

2. Готовится к обсуждению ситуации. 

Во время занятия 1. Задает вопросы, углубляющие понимание кейса и проблемы. 
2. Разрабатывает варианты решений, принимает во внимание мнения 
других. 
3. Принимает (участвует) в принятии решений. 
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После занятия Составляет письменный отчет о занятии по заданной форме.  

 
 

8.4. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся  компе-

тенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

Задания-фреймы 

Под фреймом понимаются определенные формы и виды деятельности фрагментарно-

го характера, используемые на начальном этапе обучения. Фрейм в процессе обучения пред-

ставлен в виде ситуации, включающей в себя частотно значимые единицы обучения. Выбор 

тест-фреймов зависит от определенных критериев функциональной, проблемной направлен-

ности.  

Творческие практические задания 

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от 

обучающийсяа не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного мето-

да. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обуче-

нию, мотивирует обучающийсяа. Неизвестность ответа и возможность найти свое собствен-

ное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего колле-

ги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех 

участников образовательного процесса, включая преподавателя. 
Психологические задачи 
Решение психологических задач способствует развитию у обучающихся умений ана-

лизировать психологические факты, применять общие теоретические положения к конкрет-
ным фактам и ситуациям, «видеть» психологические причины конкретных событий. 

Психологические задачи развивают у обучающихся умение выделять психологическую 
предметность в сложном нерасчлененном объекте, мыслить обобщенно и систематически. Ре-
шение психологических задач вызывает у обучающихся повышенный интерес, побуждает к до-
полнительному обращению к учебнику и к конспекту лекций, способствует развитию професси-
онального мышления. 

Предлагаемая серия психологических задач по учебной дисциплине «Психология» 
соответствует общепринятым дидактическим принципам: 1) значимость, важность для обу-
чения; 2) учебная новизна задачи; 3) посильность учебной задачи; 4) занимательность зада-
чи; 5) развивающий характер; 6) связь содержания задачи с практической деятельностью. 

 
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

Резепов, И. Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

Ш. Резепов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 106 c. — 978-5-4486-0436-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79812.html 
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 Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 

c. – ЭБС «IPRsmarts». — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

 

Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. 

— 320 c. – ЭБС «IPRsmarts». — 5-238-00904-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

 

Дополнительная литература  

Курс по психологии и педагогике [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 184 c. – ЭБС 

«IPRsmarts». — 978-5-4374-0351-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65230.html 

 

Козловская Т.Н. Общая психология (сборник практических заданий) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.Н. Козловская, А.А. Кириенко, Е.В. Назаренко. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. 

– ЭБС «IPRsmarts». — 978-5-7410-1688-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71294.html 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы  

http://www.iprbookshop.ru ЭБС«IPRsmarts»  

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

Современные профессиональные базы данных  

http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.  

http://www.bbbook.ru/ Электронная библиотека BBsmart.RU.  

Информационно-справочные и поисковые системы  

http://www.multitran.com  

http://www.lingvo.ru/  

http://www.paralink.com/context  

http://www.translate.ru/  

http://www.sciencedirect.com 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 

г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition дого-

вор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 
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Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распро-

страняемое программное обеспечение 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Специализированная учебная мебель: 

комплект специальной учебной мебели. Тех-

нические средства обучения, служащие для 

предоставления учебной информации боль-

шой аудитории: 

доска аудиторная, компьютер, проектор, экран 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС  

 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-
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ветствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

 

 

 

 

 

 

 


